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     В методическом пособии представлены материалы для проведения тренингов,

семинаров, и мастерклассов по развитию навыков фасилитации – демократического

способа управления развитием и обучением детей, в частности,  развитием навыков

критического, толерантного и творческого мышления. Основными понятиями данных

занятий являются экологическое толерантное отношение к окружающей среде и самому

себе, а также толерантность к неопределенности как признак творческой

индивидуальности.

Это методическое пособие предназначено для учителей школ, студентов

педагогических специальностей, преподавателей, родителей, а также широкого круга

читателей, которые занимаются или интересуются вопросами современных способов

обучения и воспитания, инновационными подходами к развитию мышления.

Данное пособие является частью научного проекта «Философия для детей» между

Монтклерским государственным университетом, США и Кировоградским

государственным педагогическим университетом им. Вж. Винниченко (Украина)



Введение
Целью этого методического пособия является ознакомить читателя:

Во-первых, с инновационным подходом к управлению учебным процессом - фасилитацией, а

также помочь овладеть ею практически (на тренингах, проводимых Международным центром

психолого-педагогических инноваций "Философия для детей" при КДПУ).

Во-вторых, с предметом "Философия для детей", разработанным американскими педагогами с

целью развития навыков критического, толерантного и творческого мышления у учащихся. Данный

предмет прошел апробацию в ряде среднеобразовательных школ г. Кировограда (Украина) и был

адаптирован к особенностям отечественной школы.

В-третьих, способствовать развитию творческого потенциала школьного учителя, дать

возможность заинтересованным педагогам посмотреть на собственную педагогическую деятельность

по-новому, помочь им в преодолении собственных ограничений, проблем профессионального

сгорания, исчерпания собственных возможностей, барьеров в общении с детьми, и т.д.

В-четвертых, помочь учителю научить учащегося стать активным и сознательным участником

процесса собственного обучения.

В первом разделе пособия рассказывается о предмете "Философия для детей" как об одной из

возможностей развития Человека Преобразующего, способного самостоятельно ставить задачи и

решить их, а также владеющего способностью выдерживать напряжение постоянно изменяющегося

мира, принимая различные кризисные явления в качестве возможности для самосовершенствования.

Другими словами человека с толерантным, принимающим или экологическим отношением не только к

окружающей среде, но и к самому себе.

Раздел второй посвящен фасилитации, как альтернативному методу педагогического управления и

способу, при помощи которого усваивается содержание предмета "Философия. для детей". Описаны

навыки, необходимые учителю-фасилитатору и их применение на разных этапах групповой работы.

В третьем, четвертом и пятом разделах описаны навыки критического, толерантного и творческого

мышления, которые являются содержанием предмета "Философии для детей".

     В заключительную часть методического пособия включены: методика определения толерантности к

неопределенности, рассказы для чтения и обсуждения на уроках "Философия для детей", а также

краткий список рекомендованной для чтения литературы.



Раздел 1

О ПРЕДМЕТЕ "ФИЛОСОФИЯ ДJIЯ ДЕТЕЙ"

  В существующей образовательной системе педагогам, психологам и философам

удалось весьма эффективно справиться с проблемой накопления и передачи

определенного образовательного содержания: знаний, умений и навыков. Сегодня

темпы развития технологий привели к тому, что этой задаче пришла на смену задача

эффективной переработки получаемой информации. На смену Человеку Знающему

пришел Человек Преобразующий, для которого стало важным и необходимым ставить

задачи, собирать необходимую информацию и на ее основе изменять реальность в свою

пользу.

     Между тем, в настоящее время стремительных перемен, глобальных катаклизмов и

социальных метаморфоз, человечество предстало перед еще одной крайне сложной

задачей. Мы больше не можем изменять и управлять миром по-старому: преобразуемый

и управляемый мир непредсказуемо и необратимо изменяет самого преобразователя.

Зреет понимание, что кризисы, катаклизмы и катастрофы даются нам не столько в

наказание за прошлые просчеты, сколько во благо: природа нас учит жить по-новому.

     Поэтому сверхзадачей любой социальной системы, включая образовательную,

является развитие толерантного, принимающего или, другими словами, экологического

отношения граждан не только к окружающей природе, но и к самому себе. Данный

процесс принято считать социальным, а поэтому лучшей педагогической формой для

формирования толерантности являются совместные виды деятельности и в частности,

так называемое "сообщество исследователей" (СИ).

     Эта педагогическая форма представляет собой проблемную группу, то есть группу,

участники которой вовлечены в исследование и разрешение каких-либо проблем. Они

готовы их обсуждать, соблюдая принцип взаимоуважения, стараются не навязывать

свое мнение другим участникам, приветствуют плюрализм мнений и самокритику.



"Сообщество исследователей" зародилось в США и получило особое распространение в

рамках школьного предмета "Философия для детей" (ФДД), разработанного

профессором Мэтью Липмэном из Монтклерского государственного университета

(штат Нью Джерси, США).

    Данная программа была апробирована в ряде североамериканских и европейских

учебных заведений, а также в Украине в рамках совместного международного проекта

между Кировоградским государственным педагогическим университетом и

Монтклерским государственным университетом (США) в 1999-2002 учебных годах.

Уже сейчас при КГПУ открыт Международный центр психолого-педагогических

инноваций "Философия для детей", где на основе активной экспериментальной

деятельности проводится ряд научных исследований, результаты которых получают

признание не только на Украине, но и за ее пределами.

     Предмет "Философия для детей" был задуман с целью развивать у детей навыки

критического, творческого и толерантного мышления.

     Навыки критического мышления развиваются в процессе того, как участники СИ

усваивают содержание предмета философии: законы формальной и неформальной

логики, умения правильно логически выражать свои мысли, аргументировать точку

зрения, делать умозаключения, и т.д. Почему именно философия,' а не другой предмет?

- можете спросить вы, ведь многие до сих пор считают, что философия - это

отвлеченная от жизни наука. Мы же глубоко убеждены, что исторически философская

традиция с ее взвешенным и аргументированным подходом к явлениям

действительности являлась и продолжает быть примером поистине толерантного или,

как теперь мы говорим, экологического отношения.

     В отличие от толерантности, предвзятое отношение ограничивает нас только узким

пониманием предмета. Чтобы иметь более полное представление о предмете



философского обсуждения необходимо учитывать другие точки зрения, пытаться

понять точку зрения другого, учитывать ее, признавать за ней право на существование.

     Навыки творческого мышления развиваются в атмосфере свободы и возможности

делать что-либо по собственному желанию, самостоятельно, без принуждения.

Создание такой атмосферы возможно в условиях - фасилитации помощи и соучастия со

стороны педагога.

     Условия философской дискуссии предполагают, что участники находятся в ситуации

неопределенности, когда старые способы решения проблемы не срабатывают и им

необходимо искать новые способы, выходить за рамки собственного ограниченного

понимания предмета. Проработка таких ситуаций формирует навык толерантности к

ситуациям неопределенности и дает толчок проявлению творчества.

    Носителем все этих навыков является учитель-фасилитатор, и модель или образец. Он

отличается от традиционного учителя демократичным способом управления

педагогическим процессом. Именно в этом заключается один из аспектов новизны

предлагаемого нами подхода. Обучить учащихся навыкам критического мышления

можно и традиционным способом, то есть заставить их усвоить содержание предмета и

применять его по требованию учителя. Однако при этом, речь не идет о преобразовании

личности.

    Чтобы наши дети стали инициативными, самостоятельными, творческими и

толерантными, необходима такая педагогическая среда, в которой учитель не наставник,

а помощник и соучастник их развития, другими словами –фасилититор.



Раздел 2

ОБ УЧЕБНОЙ ФАСИЛИТАЦИИ

Фасилитация - это способ управления или педагогического воздействия. Другими

способами педагогического воздействия являются убеждение и внушение (научный

термин - суггестопедия).

     Суггестопедия есть снижение уровня критичности, способности анализировать,

понимать. Напротив, убеждение основывается на предоставлении учащемуся

аргументов в пользу той или ной позиции, которую учитель считает важной. Таким

образом, внушить - означает побудить человека сделать что-то без понимания. Убедить

- значит побудить сделать это с опорой на его понимание.

     Суггестопедия предполагает, что учитель может в полной мере учесть особенности

личности учащегося и сделать так, чтобы преподнесенный им учебный материал не

вызывал у учащегося сопротивления. Можно сказать, что учитель-суггестор использует

знания о личностях своих учеников для того, чтобы превратить учебный материал в

привлекательную "сладкую конфету", которую они моментально проглатывают и

требуют еще. Но на самом деле сделать это не так-то и легко. Даже самый

компетентный учитель не всегда знает заранее, как именно преподнести учебный

материал, чтобы он легко усвоился каждым учащимся. Если бы даже это было

возможным, педагогическая деятельность превратилась бы в очень жесткую

технологию "конвейера', а педагог - в "технолога-манипулятора".

     Практика показывает, что педагог - это творческая профессия, и педагогическая

деятельность, будь это внушение или убеждение, всегда отличается уникальностью,

оригинальностью и неповторимостью. Не случайно такую деятельность все чаще

называют помощью или фасилитацией. Рассмотрим ее подробнее.



     Убедить кого-то означает найти такие аргументы, которых у другого нет и тем самым

получить над ним превосходство. То же самое происходит и в случае внушения. В связи

с этим и суггестопедию, и убеждение можно назвать формами управления учебной.

деятельностью детей или развитием ребенка, где определяющую роль играет учитель, а

ребенок пока не умеет регулировать себя самостоятельно.

    Напротив, фасилитация - форма педагогического воздействия, где ученик, равно как и

учитель, является саморегулирующейся личностью, и поэтому результат как

педагогической, так и учебной деятельности зависит от обоих субъектов.

     Фасилитативная деятельность имеет следующие характеристики: а) обоюдное

управление, б) получение индивидуальных результатов: ученик-учебных, учитель-

педагогических, в) получение совместных или распределенных результатов, например,

изменения отношения к друг другу на более толерантное.

    Таким образом, мы имеем две формы управления: а) директивную (суггестопедия и

убеждение) и б) недирективную, то есть фасилитацию или демократическое управление.

Недирективный ведущий (фасилитатор) управляет или, точнее сказать, помогает

учащимся, создавая для них и для себя благоприятную учебно-педагогическую среду. В

этой среде ставит задачи и оценивает результаты не только учитель, но и учащийся.

Точно также решение поставленных задач - дело не только учащихся, но и учителя.

    Тем не менее, еще раз подчеркнем, что фасилитация - это также способ управления

развитием или обучением детей, но в этом способе управления есть существенные

отличия от традиционного способа управления. Во-первых, ученик представлен как

свободная личность, поэтому его позиция может не совпадать с позицией учителя, во-

вторых, учитель управляет парадоксально: он является участником группового

процесса. Например, фасилитатор может отказаться от управления и передать его

учащемуся. Такая ситуация содержит некую дозу неопределенностей, так как



неизвестно, как будет дальше развиваться групповой процесс. Поэтому одним из

наиболее заметных (если неопределяющих) свойств личности фасилитатора является

толерантность к неопределенности - способность использовать непрогнозированную,

непредсказуемую ситуацию как возможность развития. Данное качество принято

считать признаком творческой индивидуальности.

    Поэтому, многие фасилитаторы считают, что к уроку невозможно подготовиться в

традиционном смысле слова. Чтобы фасилитировать, не достаточно прочитать

необходимый предметный и методический материал, а затем грамотно изложить его в

классе. Фасилитатор должен быть готов работать в условиях неопределенности, когда

казалось бы процессом управлять невозможно. Но это вовсе не означает, что

фасилитатор должен отказываться от воплощения учебных планов и задач. Он

рассматривает учебный материал не только как реакции. Кроме того, на более

продвинутых этапах фасилитатор строит план учебной работы не один, а совместно с

учащимися.

    Не менее важно для фасилитатора не сделать детей зависимыми от себя как от

профессионала или эксперта. Напротив, он стремится помочь им, пробудить у детей

желание самостоятельно осваивать новый предмет, уметь ставить и формулировать

задачи, решать их, проверять качество достигнутых результатов. В связи с этим

учитель-фасилитатор склонен занимать двойственную позицию. С одной стороны,

оставаясь учителем, он продолжает вести детей за собой, с другой стороны, он всячески

содействует тому, чтобы они сами определялись в своих приоритетах и способах

действия. Через некоторое время фасилитатор может обнаружить, что дети могут сами

выполнять учебные действия без помощи старшего руководителя.



В связи с этим перед учителем-фасилитатором стоят следующие задачи:

1. Помочь учащимся стать самостоятельными и активными участниками учебного

процесса:

- показать учащимся, что учебный процесс может определяться ими самими;

- создавать такие учебные задачи, которые могут в последствии переопределяться и

переформулироваться детьми;

- помогать в создании совместного плана учебных занятий.

2. Помочь учащимся лучше понять собственные позиции и позиции других:

- фиксировать индивидуальные спонтанные реакции учащихся, чтобы знать, что их

действительно интересует;

- стараться разъяснять их для тех, кто не понял позицию членов группы;

- находить в них общее и различное.

3. Следить за процессом усвоения, замечать в нем моменты напряжений и прорывов.

4. Отслеживать качество полученных результатов.

    Научиться фасилитировать легче всего, наблюдая за фасилитатором, когда он

показывает, как это следует делать. Недостаточно только читать о фасилитации,

необходимо побыть в фасилитативной среде и, наконец, попытаться создать ее

самостоятельно.

     К фасилитативным навыкам относятся: создание атмосферы абсолютного

позитивного принятия, активное слушание, управление групповой динамикой.

     Создание фасилитатором атмосферы абсолютного позитивного принятия происходит

за счет того, что он внимательно слушает учащихся, пытаясь понять, что стоит за



каждым высказыванием. Он искренен и естественен (конгруэнтен) в своих проявлениях,

реакциях. Такое поведение фасилитатора способствует преодолению учащимися

барьера общения с ним как с преподавателем. Одновременно с этим фасилитатор

конструирует проблемную интеллектуальную среду. Напряжение, порождаемое этой

средой, толкает учащихся разрешить проблему, а комфорт от позитивного принятия

облегчает им эту работу.

Активное слушание. Чтобы у участников появилось желание высказывать в группе свои

личностно значимые мысли и переживания, каждый член группы должен уметь

выслушивать и пытаться понять другого. Не смотря на кажущуюся внешнюю простоту,

эти два умения имеют ряд трудностей при формировании. Существенная роль в

процессе формирования данных умений, особенно на начальном этапе группового

процесса, отводится фасилитатору. Когда значимая тема для обсуждения в группе

найдена, фасилитатору нужно внимательно следить за тем, чтобы не пропускать

позиции и высказывания других. Для этого ему необходимо слушать каждую реплику, а

также ее невербальные проявления. В момент, когда учащийся закончил свое

сообщение, для фасилитатора важно спросить себя, понятно ли его высказывание

окружающим. Если он чувствует, что высказывание не очень понятно для остальных, то

он пытается уточнить его при помощи таких вопросов: "Ты имеешь в виду, что ... ?",

"Повторите еще раз", "Я не понял". Чтобы проверить, насколько точно фасилитатор

понял говорящего, он может перефразировать его мысль иначе: "Как я понимаю, вы

говорите...", "Вы можете поправить меня, если я ошибаюсь, но..,". В случае если автор

высказывания не способен объяснить, что он имел в виду, фасилитатор обращается за

помощью к группе. В связи с этим, фасилитатору следует быть очень чутким к чувствам

автора высказывания, которому иногда приходится преодолевать собственное

сопротивление, вызванное нежеланием корректировать свою позицию.

    Необходимо обращать внимание не только на содержание сообщения, но и на чувства

говорящего. Чтобы помочь ему лучше понять себя, фасилитатор отражает его



эмоциональное состояние: "Мне кажется, что ты чувствуешь...", "По-моему, ты

несколько расстроен". Отражая чувства говорящего, фасилитатор также показывает ему,

что он понимает его состояние.

    В случае если необходимо объединить фрагменты высказываний, выделить основную

идею "туманного", "расплывчатого" высказывания, фасилитатор резюмирует

(подытоживает) основные идеи и чувства говорящего. Этот навык уместен, если группа

зашла в тупик и необходимо отвлечься от деталей и сосредоточиться на сути проблемы.

    Таким образом, слушание - активный процесс и требует определенных навыков:

- направленное устойчивое внимание - слушание не отвлекаясь,

- визуальный контакт,

- положительный язык поз и жестов,

- внимательное молчание,

- невмешательство.

    Следующие навыки активного слушания предполагают:

- словесную реакцию слушателя:,

- уточнение,

- перефразирование,

- отражение чувств, осознание их значения для другого человека,

- резюмирование,

- одобрение.

    Благодаря такому активному слушанию в группе закладывается основание для

построения атмосферы принятия, групповой экологии.

    Еще одним базовым умением фасилитатора является умение "сделать событие" из

определенных ситуаций. Это означает, что он акцентирует внимание группы на



ситуациях, когда групповой процесс становится практически невозможным. Например,

фасилитатор использует ситуации, когда дети не слушают друг друга, для того, чтобы

каждый из участников получил свой негативный личностный опыт, переживая

моменты, когда его не слушают и не пытаются понять. Впоследствии он может сравнить

свои ощущения в этой ситуации с ощущениями в ситуации, когда его внимательно

слушают.  Он получает возможность сравнить эти две ситуации и сделать вывод о

комфортности для себя одной из них и не комфортности другой. Впоследствии, ученик

может перенеcти полученный опыг на ситуации, когда другие члены группы окажутся

на его месте. Такие ситуации способны про6удигь желание помочь другому путем

искреннего стремления выслушать и понять его внутреннюю позицию.

    "Сделать событие" можно также из ситуаций, когда все понятно и все согласны, или

из ситуаций, которые обычно остаются незамеченными в группе,  (например, ре6енок

повернулся к группе спиной). Это может свидетельствовать о том, что группа не

учитывает всех участников (она не экологична). Оттого, насколько грамотно и

своевременно фасилитатор акцентирует внимание группы на подобных явлениях

(делает из них событие), и от того, насколько он может помочь группе выйти из

некомфортных, "тупиковых" ситуаций путем принимающего, экологичного отношения

членов группы друг к другу, зависит успешность и эффективность групповой работы.

    Управление групповой динамикой (прохождение группой стадий развития).

     Данный навык предполагает умение фасилитатора чувствовать, когда группа

"сообщество исследователей" (СИ) переходит на другой этап развития и занимать

позицию, наиболее соответствующую этому этапу, при этом его действия могут быть

парадоксальны, то есть позиция, которую он занимает, противоположна состоянию

группы на данном этапе.

    В отличие от традиционной (авторитарной), позиция учителя-фасилитатора,

трансформируется от жестко директивной до безразличной, проходя стадии



равноправного сотрудничества, конфронтации, интеграции и подчинения. Аналогичная

динамика прослеживается также и у членов группового взаимодействия.

Схема 1. Стадия дuрективности. Где У – ученик; Ф - учитель-фасилитатор .

    "На первом этапе происходит объединение членов группы и учителя в единое

смысловое пространство. Это своего рода чувство единения, сплоченности на уровне

общего понимания проблемы в результате общей мыслительной деятельности. С этой

целью фасилитатор опирается на тот минимальный уровень мотивации, который уже

есть у учащихся. Они могут объединяться в группу в результате внешнего побуждения

родителей или собственных позитивных ожиданий, например, любопытства.

    На этой стадии развития СИ управление носит директивный характер. Это

выражается в том, что учитель-фасилитатор побуждает учащихся к ознакомлению с

заранее заготовленным/подобранным учебным материалом (текстом или задачами)

проблемного содержания, позволяющим "запустить" более существенные

мотивационные процессы членов СИ.

    На этой стадии фасилитатор, подготавливая группу к переходу на не директивный

этап, распределяет ответственность за управление СИ с ее членами. С этой целью

вводятся правила демократической дискуссии, обсуждаются критерии взаимной и

групповой оценки и т.д. Фасилитатор (путем поощрения и порицания) закрепляет на

практике (в процессе обсуждения) умение членов группы использовать эти правила.

Таким образом, первая стадия представляется как директивная, хотя даже при таком

положении дел элемент доброй воли к сотрудничеству со стороны учащихся все-таки

присутствует: дети с вниманием смотрят на учителя, стараются вникнуть в смысл его

инструкций и заданий. На схеме это выражено тем, что позиция фасилитатора (Ф) –



сверху - дополняется обоюдо-направленными стрелками со стороны учащихся (У) -

снизу.

    Данный период является только авансом или кредитом внимания со стороны

учащихся - они минимально заинтересованы, и поэтому учитель должен

"спровоцировать" их более активное участие предоставлением такого материала,

который с одной стороны, побуждает к дискуссии, с другой - не разрушает "ростки"

абсолютного положительного принятия в группе. Такое положительное отношение друг

к другу задается не только правилами уважительной дискуссии, но и принимающим

отношением учителя-фасилитатора к позициям и личности каждого из членов СИ. Такая

атмосфера позволяет учащимся отразить в вопросах, поставленных к проблемному

тексту, свои очень значимые, личностные переживания. В итоге фасилитатор получает

доступ на более глубокий смысловой уровень взаимодействия с учащимися.

Схема 2. Стадия конфронтации.

 Основной тактикой фасилитатора на второй стадии является побуждение

конфронтации в свой собственный адрес. Позиция фасилитатора двояка: кроме того, что

он вынужден отстаивать собственную позицию, ему также необходимо быть

принимающим и внимательным к позициям учащихся, чтобы сохранить комфортную

атмосферу. Поощрение фасилитатором конфронтации в собственный адрес

"расшатывает" беспрекословность его авторитета с целью побудить членов и взять на

себя ответственность за групповой процесс: постановку, определение и

переопределение учебных задач, выработку способов их решения и оценки результатов.

На данном этапе наиболее вероятно появление групповых интеллектуальных или

эмоциональных лидеров, чьи позиции разделяют другие учащиеся. Это стимулирует

образование подгрупп, зачастую придерживающихся конфликтующих позиций.



Схема 3. Стадия фасилитации.

    Далее следует совместное разрешение назревших конфликтов. На третьей стадии

фасилитатор занимает позицию интегратора - он старается осмыслить позиции

конфликтующих сторон, сделать их доступными для группового обсуждения

посредством техник активного слушания: перефразирования высказываний,

"отзеркаливания" скрытых смыслов, формулировки аргументов и т.п. Позиция

фасилитатора открытая, "проницаемая", гибкая, это своеобразное "зеркало"

индивидуальных позиций (на схеме это изображено пунктирной окружность). На этой

стадии появляются признаки более глубокого взаимного принятия и формирования

нового коллективного субъекта - атмосферы, которая объединяет участников. От того,

что они проникаются тем, как проблему понимают другие, у них возникает чувство

единства мыслей и действий.

Схема 4. Стадия сотрудничества.

    На следующей стадии фасилитатор позволяет себе занять по отношению к членам

группы позицию равенства. Он получает возможность стать обычным участником СИ и

углубиться в процессы самопознания. Это становится возможным по мере того, как ему

удается освободиться от груза «лишней» ответственности за групповой процесс.

Групповой процесс тяготеет к гармонизации, определению общего смыслового

пространства (на схеме это отображено в виде закрытого, непроницаемого круга в

центре группы). Это значит, что каждый определил собственную позицию, и более того,

смог понять и принять позиции других, определив их место в общем для всех



понимании обсуждаемой проблемы. Участники чувствуют эмоциональную связь друг с

другом, радость, чувство сплоченности; Результатом групповой работы на этом этапе

могут также стать индивидуальные открытия и озарения.

Схема 5. Стадия расширения возможностей.

    На последних двух стадиях группа полностью берет на себя управление процессом.

Все попытки быть директивным, сдерживать процесс самоорганизации группы могут

повергнуть учителя-фасилитатора в позицию жертвы. Поэтому, наиболее естественной

позицией для фасилитатора будет "идти на поводу" у группы, отказываясь от попыток

управлять и понимая, что групповой процесс Продолжая исследовать собственные

возможности, участники начинают экспериментировать с расширением границ

смыслового пространства группы. Все чаще появляются темы, не относящиеся к

содержанию дискуссии А сплоченность ощущается группой уже только на

эмоциональном уровне (например, воспоминаниями о пережитом положительном

совместном опыте).

Схема 6. Стадия завершения/безразличия

     На последней стадии завершения группового процесса участники проявляют

признаки новой конфронтации. Это стимулирует изменение позиции фасилитатора '. на

более директивную и  переход группы на новый виток развития, интеллектуального

поиска. В случае неспособности фасилитатора справиться с конфронтацией и сделать

группу более мотивированной, она распадается, появляются новые темы или

привлекаются новые (иногда воображаемые) участники (обозначенные на схеме 6



буквами Уl, У2, УЗ...). На этой стадии четко прослеживается безразличие. Однако в

отличие от традиционного учителя, фасилитатор не воспринимает это отношение

негативно, для него оно свидетельствует о возможностях нового роста: участники могут

создавать новые группы, объединяясь с другими людьми за пределами класса и

продолжать обсуждение, но уже на новых уровнях и в другом месте.

    Заметим, что описанная последовательность стадий грyпповой динамики не

обязательно сохраняется на каждом занятии. Некоторые могут выпадать в зависимости

от уровня развития группы. Скорость прохождения стадий также зависит от уровня

развития группы: в группе, которая только сформировалась стадии могут быть более

продолжительны во времени чем в группе, у «старой» уже есть достаточный опыт

работы вместе и достаточно сформированы навыки критического, творческого и

толерантного мышления. Например, поначалу одна стадия может занимать от одного до

двух занятий, а на продвинутом этапе группа может проходить все стадии за одно

занятие.

    Овладевая навыками фасилитации и применяя их в группе, учитель-фасилитатор

очень скоро может заметить, что его учащиеся привыкают к распределенному с ними

контролю и тоже начинают применять фасилитативные техники. Так же как и в

традиционной школе, дети в СИ овладевают не только предметом, но и способами

овладения им. Например, обучаясь письму, счету и чтению, дети одновременно

усваивают, что овладеть этими навыками можно, если слушать внимательно учителя,

четко выполнять его инструкции, повторять действие много раз. То есть они овладевают

еще и поведением, которое можно охарактеризовать как пассивное, репродуктивное.

Овладевая навыками критического, творческого и толерантного мышления, дети опять

таки усваивают модель поведения, которую задает учитель-фасилитатор своим

поведением - дети научаются фасилитировать/помогать другим и себе, перенимая

навыки фасилитации от фасилитатора, они становятся активными, самостоятельными,

проявляют любопытство, инициативу, творчество.



    Мы уделили так много внимания фасилитации потому, что именно этим способом

можно одновременно развивать навыки критического, толерантного и творческого

мышления. Может создаться впечатление, что их можно развивать по отдельности, так

как существует ряд программ, направленных на развитие какого-то одного навыка,

например "навыка" творческого мышления. Однако для того, чтобы применять навыки

критического мышления в диалоге, необходимо сначала научиться слушать  друг друга,

чтобы творчески мыслить сообща, необходимо сначала научиться видеть смысл в

самых, казалось бы, абсурдных идеях других. То есть эти навыки очень взаимосвязаны в

развитии навыков демократического диалога.

    Однако есть два существенных момента, о которых мы хотим упомянуть. Bo-первых,

хотя все три навыка тесно связаны, это не означает, что развитие одного автоматически

влечет за собой развитие других. Если развивать только навык активного слушанья, то

навык критического мышления сам по себе не разовьется, и наоборот: если развивать

только навык критического мышления, то навык активного слушанья сам по себе не

разовьется. Bo-вторых, прилагая усилия на развитие только одного навыка можно

"потерять" потенциал, заложенный для развития остальных.

    Это значит, что идеальным вариантом становления Человека Преобразующего,

умеющего выживать, преобразовывая трудности в возможности собственного роста,

является целостное развитие всех трех видов мышления в процессе фасилитации.



Раздел 3

O НАВЫКАХ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ.

К навыкам критического мышления, которые являются предметом "Философии для

детей", относят:

1. Общефилософские навыки:

- Задавать уместные вопросы (касающиеся проблематики обсуждения);

- Избегать стереотипов в высказываниях (поспешное обобщение на основании

единичного случая);

- Уметь аргументировать (избегать непроверенных суждений и высказываний по типу

"все так делают");

- Уметь строить гипотезы (предположения);

- Уметь проверить гипотезу (проверить будет ли она действовать в различных

ситуациях);

- Уметь надстраиваться (развивать не только свои собственные предположения, но и

чужие)

2. Открытость мышления (отношения сотрудничества, умение учитывать мнение

других), что предполагает стремление:

- Принимать разумную критику (не становиться в стойку "глухая защита", не отстаивать

мнение только ради того, чтобы его отстоять);

- Не быть рабом одного убеждения (не спешить принять какой-либо аргумент как

единственно правильный);

- Уважать личность других и их права (критиковать не человека, а его точку зрения,

принимать точку зрения другого человека, несмотря на негативное к нему отношение );

3. Логика (навыки анализа и синтеза): .



- Уметь проводить аналогию (сходство в каком-либо отношении между явлениями и

понятиями);

- Стремиться  пояснить непонятое,   неизвестное;

- Видеть сходства и различия;

- Приводить убедительные доводы;

- Приводить примеры и контрпримеры (примеры, подтверждающие противоположное);

- Видеть скрытые предположения (то, отчего человек отталкивается в суждении, но не

упоминает или не видит сам);

делать уместные выводы (учитывать; что предпосылки для вывода могут быть не

проверенными, не верными)

- делать предварительно обдуманные, тщательно проверенные суждения.

Навыки критического мышления, как и другие навыки, формируемые в ФДД,

развиваются в процессе обсуждения текстов проблемного содержания. Процесс

обсуждения имеет свою структуру:

Этап 1 - чтение проблемного текста;

Этап 2 - постановка индивидуальных и групповых вопросов, возникших во время

прочтения текста;

Этап 3 - обсуждение значимых для участников вопросов в форме философского диалога

(в сообществе исследователей);

Этап 4 - дебрифинг (обсуждение того, как проходило обсуждение).

Этап 1. Чтение проблемного текста. Проблемный текст читается вслух по очереди

всеми участниками группы. Это способствует формированию единого

коммуникативного пространства в группе (чувство единения общей для всех темой



обсуждения, проблемами). Так как любому тексту свойственна целостность,

интегративность и взаимосвязанность, то он уже сам по себе способен сделать

обсуждение более взаимосвязанным. Последовательное чтение текста всеми

участниками группы вслух объединяет группу, а чтение "про себя" или вслух одним

участником "разрывает" групповое единство, смещая акценты с группового процесса на

индивидуальные.

Этап 2. Постановка вопросов. После прочтения текста фасилитатор. поощряет

участников выражать свое отношение к прочитанному тексту в форме вопросов.

Вопросы являются отражением (проекцией) их личностно значимых интересов. Это

помогает фасилитатору понять, что их действительно интересует и на этом строить

дальнейшее обсуждение.

     На начальных этапах развития группы, когда участники еще не умеют ставить

вопросы, фасилитатор развивает навык формулирования вопросов, используя

эмоциональные реакции и замечания участников. Поначалу этот этап может занимать

много времени (2/3 урока). Но его значение нельзя недооценивать. Ученику нужно

привыкнуть: а) к активной роли - вопросы задает теперь он, а не учитель; б) учитывать

интересы не только свои, но и группы. Этот этап занимает столько времени еще и

потому, что его задачей является раскрытие проблемы со всех сторон (учитывая все

детали, альтернативные точки зрения). Кроме того, тщательное формулирование

вопросов стимулирует решение проблемы либо само по себе может стать ее

разрешением.

     Если прочитанный текст не вызывает у учащихся отклика (они не ставят вопросов

или делают это неактивно), то это является сигналом того, что: а) дети не

заинтересованы в сотрудничестве; б) материал не является для них проблемным (он

слишком прост); в) учителю не важно, что на самом деле интересует детей, или он не

смог понять, что для них значимо. В этой ситуации этап постановки вопросов может



стать формальным, например, дети выполняют требования учителя только из уважения

к нему или из страха перед наказанием. Предполагается, что учащиеся должны научится

задавать вопросы философского характера, которые затрагивают сущность предмета,

причины и следствия. То есть вопросы по типу "Почему?", а не "Что?', "Где?", "Когда?".

В случае если дети задают "нефилософские вопросы", то задачей фасилитатора является

развить обсуждение таким образом, чтобы вопрос "Почему?" возник сам собой.

Навязывание детям того, какими должны быть вопросы для обсуждения может "свести

на нет" интерес к предмету и будет препятствовать превращению учащихся в активных

субъектов деятельности.

    Выбор вопроса тоже предполагает проявление инициативы со стороны учащихся,

поэтому, обычно вопрос выбирают голосованием. Но существуют и другие способы

выбора. Можно начать обсуждать с первого вопроса, отвечая на все по очереди. Можно

выбрать вопрос наугад. Можно предложить сделать выбор одному из участников.

   Одним из альтернативных видов работы является распределение вопросов по

категориям (темам), объединяющим определенные вопросы в группы. Далее для

обсуждения выбирается не один вопрос, а тема, которая дает возможность

сосредоточиться на каком-то одном предмете, но исследовать его досконально.

   Другим видом работы является поиск "вопросов в вопросах". Часто учащиеся задают

вопросы по типу "Почему Настя такая глупая?". В этом вопросе спрятан еще один

вопрос "Глупа ли Настя на самом деле?". Чтобы ответить на первый вопрос, нужно для

начала удостовериться, что ответ на спрятанный вопрос - "Да".

Этап 3. Обсуждение.  Обсуждение обычно начинается с того, что фасилитатор

просит автора вопроса, выбранного для обсуждения, сказать, что он имел в виду, когда

задавал вопрос, пояснить что-либо непонятное в вопросе. В любом случае фасилитатор

передает инициативу группе. Если изначально у кого-то из участников есть сильное



желание высказать свое мнение по вопросу, то фасилитатор дает ему эту возможность.

Участники информируют группу о желании высказаться при помощи поднятой руки.

Фасилитатор строго отслеживает последовательность поданных сигналов, давая

возможность высказаться каждому в порядке поднятых рук. Такой прием не нарушает

равноправия членов группы, исключает возможные конфликтные ситуации, связанные с

чрезмерным вниманием к наиболее активным членам группы, и невниманием к более

пассивным. Важно отметить, что для более полного вовлечения всех участников в

групповой процесс, фасилитатору следует быть очень внимательным к невербальным

проявлениям в группе (мимика, жесты), особенно в отношении менее активных ее

членов. Заметив невербальные реакции этих участников, фасилитатору желательно,

выбрав подходящий момент, поинтересоваться, не хотят ли они сказать что-либо по

обсуждаемому вопросу, подчеркнув, что для группы значимыми и незаменимыми

являются мнения всех.

    Фиксировать точки зрения можно на доске или отвести специальную роль одному из

учеников, который будет отслеживать, авторство и содержание реплик. Это делается

для того, чтобы группа помнила, каким образом развивалась их дискуссия, чтобы

держать в поле ее зрения все высказанные позиции, с целью избежать ограниченности

видения проблемы.

     Отдельным навыком обсуждения является локализация, то есть восстановление

звеньев логической цепочки обсуждения. Сигналом того, что локализация необходима,

могут быть реакции учащихся по типу: "Я потерялся...", "Что мы обсуждаем?" и Т.д.

Она особенно полезна в моменты застоя, когда членам группы ,важно собраться с

мыслями и понять, на чем остановилась их дискуссия.

    Реакция участников: "Я не понимаю", "Объясни", "Что это?" говорит о том, что

необходимо объяснение. Фасилитатор просит перефразировать непонятное

высказывание, обращаясь либо к его автору,  либо к другим участникам, либо, в



крайнем случае, делает это сам. По мере развития обсуждения фасилитатор производит

структурирование, то есть он помогает учащимся увидеть место их высказываний в

общей структуре обсуждения. Фасилитатор как бы "вешает ярлыки" на высказывания

учащихся: "Маша привела пример",  "Костя привел пример противоположного", "А

Даша сделала вывод".

Этап 4. Дебрифинг. Этот этап необязателен для каждого обсуждения. Фасилитатор

может использовать его как вид работы в случае, если он хочет сделать навыки

обсуждения (фиксация, локализация, структурирование, перефразирование)

осознанными для участников. На продвинутом этапе развития группа может сама

выбрать этот вид работы, если участникам интересен не сам предмет обсуждения, а то,

как они его обсуждали ("разбор полетов"). Обсуждение может быть прервано из-за

каких-либо личностных проявлений в группе, которые мешают дальнейшему

обсуждению, нарушая принцип взаимного уважения и сохранения благоприятной

атмосферы. В этом случае фасилитатор также может перейти к дебрифингу с целью

помочь участникам разрешить конфликтную ситуацию. В дальнейшем сама по себе

конфликтная ситуация может стать предметом обсуждения.

Дебрифинг не предполагает выводов или подведения итогов обсуждения, это не значит,

что группа стремится прийти к единственно правильному решению или однозначно

ответить на вопрос. Он предполагает оценивание качества обсуждения по различным

критериям (приложение 1).



Раздел 4

О НАВЫКАХ ТОЛЕРАНТНОГО МЫШЛЕНИЯ

Толерантность означает уважение, принятие и понимание многообразия культур

нашего мира, форм самовыражения и способов проявлений человеческой

индивидуальности. Толерантность - это гармония в многообразии.

Толерантность делает возможным достижение мира и способствует замене культуры

войны культурой мира, мир невозможен без толерантности, а развитие и демократия

невозможны без мира.

Толерантность - это не уступка или снисхождение. Её проявление не означает

терпимого отношения к социальной несправедливости, отказа от своих или уступки

чужим убеждениям. Это, прежде всего, активное отношение, которое основывается на

признании основных прав и свобод человека. Это не моральный долг, а политическая и

социальная потребность. Она необходима в отношениях, как между отдельными

людьми, так и на уровне семьи и общины.

Толерантность означает отказ от догматизма, от абсолютизации истины и

утвержденных норм. Она способствует формированию навыков независимого

мышления, критического осмысления и выработки самостоятельных суждений.
.(из Декларации принципов толерантности, утвержденной резолюцией генеральной конференции

ЮНЕСКО от 16 ноября 1995)

В группе "сообщество исследователей" толерантность – это активная позиция

участника, то есть он проявляет психологическую готовность к терпимости во имя

взаимопонимания и позитивного взаимодействия с теми, чье мнение как-либо

отличается. Однако это не означает, что он проявляет покорность чужому мнению или

просто смиряется с тем, что существуют противоположные его мнению взгляды. Если



мы проявляем толерантность только во имя избегания конфликта, то такое поведение

больше напоминает отчужденность и враждебность - как если бы мы выстраивали стену

вокруг себя, чтобы  показать, что мы якобы не хотим нападать.

Таким образом, толерантность является принципом поведения в СИ, где

минимальным требованием к демократическому диалогу  является толерантность к

странностям внешности, поведения и суждений других людей. С целью формировать её

в участниках, фасилитатор демонстрирует следующие модели поведения:

- Он не вынуждает участников отказаться от своих мнений, чтобы принять одно мнение

как единственно правильное;

-  Он не позволяет участникам навязывать свое мнение другим или "давить" на тех, кто

не согласен;

-  Он беспристрастен к мнениям участников, то есть относится к ним как одинаково

ценным для диалога;

- Он готов к обсуждению любых проблем, предложенных участниками;

- Он не игнорирует конфликтные ситуации, а стремится помочь их разрешить;

- Он создает атмосферу взаимного доверия и сотрудничества, применяя навыки

активного слушания и абсолютного позитивного принятия.

Противоположностью такому отношению является интолерантная модель поведения

педагога по отношению к ребенку. Такое отношение предполагает:

- амбициозность;

- Настороженность в общении;

- раздражение;

- повышенную чувствительность;

- резкие эмоциональные взрывы (негодование, ненависть),

- дискриминирующее поведение;

- тактику запугивания;

- негативную вербализацию в адрес детей;



- агрессивную и враждебную позицию по отношению к ребенку.

В процессе развития толерантного мышления можно проследить, как отношение

терпимости к чему-то "вырастает до" подлинно толерантного отношения. Мы

попытались отразить это в следующих репликах:

- "Я знаю, что ты не прав, но не противоречу тебе, так как считаю это бессмысленным -

"все равно не поймёшь" или "вырастешь поймёшь", "вот будут у тебя свои дети, тогда

узнаешь""- снисхождение, отношение с налетом превосходства;

- "Я знаю, что ты не прав, но не противоречу, потому что спорить с пеной у рта

некрасиво" - терпеливое отношение, соответствующее принятым в обществе нормам;

- "Я тебе не противоречу, потому что все имеют право на свое мнение" - при этом

предполагается, что спорить бессмысленно, потому что свое мнение всегда лучше; его

надо не менять; а защищать и отстаивать .

- "Может быть, ты и не прав, но я тебе не противоречу, потому что пытаюсь тебя

понять, а конфронтация не всегда самый лучший способ понять, в чем тут дело" -

отношение, когда человек проявляет терпимость с определенной целью - понять

другого;

- "Перед тем как высказать свою точку зрения, я стараюсь учесть мнения других детей и

не воспринимаю их как попытку зачеркнуть мою собственную позицию";

- "Теперь я понимаю то, с чем я раньше был не согласен. Оказывается, так тоже бывает";

- "Если мне непонятна твоя позиция, то я хочу знать, почему. Это не простое

любопытство или желание "поставить тебя на место", я хочу разобраться по существу";

и т.д.

    В результате формирования толерантного отношения участники узнают, что

невозможно всем разделять одно и то же мнение, и что можно сотрудничать,

придерживаясь абсолютно противоположных суждений и интересов. Они начинают

понимать, что разногласия это даже здорово. Как раз благодаря несовпадению мнений

философская дискуссия, любое другое общение становятся поистине интересными.



Раздел 5

О НАВЫКАХ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ

   Из всех трех видов мышления, развиваемого в ФДД, творческое мышление - своего

рода "высший пилотаж". Его основными характеристиками являются: а) переживание

моментов "озарения" группой или отдельными её участниками благодаря совместной

работе; б) выход за рамки обыденности, поиск новых путей решения проблем.

    Этому предшествует переживание группой ситуации неопределенности, которые

"запускают" процессы творческого поиска. Следовательно, для того, чтобы фасилитатор

мог формировать творческое мышление, ему необходимо уметь использовать

возникающие ситуации неопределенности и даже их создавать. Что же такое

неопределенность? Это ситуации:

 которыми мы не можем управлять традиционным образом; в которых мы можем

чувствовать себя беспомощными;

 в которых зачастую приходится действовать"вслепую" из-за недостатка

информации или ее противоречивости;

 с которыми мы раньше не сталкивались;

 в которых все наши проверенные и испытанные методы не срабатывают;

 ситуации выбора, где все возможные варианты выбора кажутся нам одинаково

неопределенными и неясными.

К ситуациям неопределенности непосредственно в ФДД можно отнести следующие

моменты:

 ощущение, что обсуждение проблемы (темы, вопроса) не может привести к ее

решению;

 ситуация хаоса на раннем этапе формирования группы;

 ситуация внутригруппового конфликта.



    Для традиционного учителя ситуация неопределенности прежде всего связана с

потерей контроля над учащимися, поэтому защитой ему служит дисциплина, система

оценивания, методы поощрения и наказания, с помощью которых можно

контролировать ситуацию на уроке. для учащихся, в свою очередь, ситуации

неопределенности связаны с необходимостью делать что-либо, что выходит за рамки

традиционного набора требований, которые к ним предъявляют. То есть им сложно

проявлять инициативу, действовать при отсутствии четких указаний, смены учителем

директивности на демократичный стиль общения, передачи им ответственности за

самоуправление. Многие учащиеся не видят смысла в выполнении деятельности,

которая не оценивается или не стимулируется наказанием за не выполнение. В качестве

защитной реакции учащиеся проявляют неудовольствие, растерянность, агрессию,

могут становиться апатичными, пассивными.

    Универсальным отношением к ситуациям неопределенности обычно является

стремление их избегать, хотя сила этого стремления варьируется у разных людей,

народов, культур. Способность переносить такие ситуации называется толерантностью

к неопределенности. Эта личностная характеристика проявляется у разных индивидов в

разной степени:

а) в крайнем своем проявлении - это позитивное отношение к ситуациям

неопределенности, неоднозначности, множественного выбора, получение от

пребывания в таких ситуациях удовольствия и сознательное стремление их снова

переживать;

б) обычно же -это отношение к ситуациям неопределенности как к неизбежности,

которую надо уметь пережить, справиться.

    Люди с низким уровнем толерантности. к неопределенности воспринимают такие

ситуации как источник психологического дискомфорта или угрозы, стресса и



напряжения, поэтому они стремятся как можно скорее установить равновесие, снять

напряжение и обрести стабильность. Они чувствуют дезориентацию, паникуют, для них

характерны защитные реакции (такие как бегство, потёря сознания, '. агрессия и т.д.),

Они склонны принимать скоропалительные решения, непримиримы в своих оценках и

суждениях (часто ставят вопрос ребром: "'Или-или"), не видят ситуацию целиком,

упрощают ее, , проявляют негибкость, приверженность к стереотипам и привычным

стилям поведения.

    Чем выше уровень толерантности к неопределенности, тем легче человеку справиться

с напряжением и неуверенностью, он более адекватно и реалистично воспринимает

ситуацию, не искажая и не отрицая фактов. Он легче и быстрее приспосабливается к

изменениям в окружающей обстановке и вырабатывает более эффективные способы

поведения. Он более нацелен на поиск новых оригинальных способов решения

проблемы.

Люди с высоким уровнем толерантности к неопределенности  имеют выраженную

направленность на самоизменение, что можно отнести к проявлениям высокого

творчества. В широком смысле самоизменение - это "умение учить себя", Т.е. быть

субъектом индивидуальной учебной деятельности, это способность человека

преодолевать собственную ограниченность не только в познании, но в любой сфере

человеческого существования. В ситуациях, в которых старые методы решения задач не

срабатывают, такие люди первыми вовлекаются в поисковую активность с целью выйти

за рамки ограничений, с которыми они столкнулись. В школьном классе, например,

такие личности составляют "группу прорыва", группу наиболее активных и

инициативных ребят.

   Следует отметить, что уровень толерантности к неопределенности у большинства

учащихся невысок, и им тяжело адаптироваться в реальных жизненных ситуациях, в

которых не срабатывают усвоенные модели поведения. Нетрудно догадаться, почему



это происходит - на уроке практически нет места ситуациям неопределенности.

Отношения "учитель-ученик' где первый является носителем знаний и установленных

норм поведения, а второй -  тем, кто их должен усвоить и им подчинятся, являются

довольно жесткой схемой, которая работает на то, чтобы ситуация всегда была

предельно ясна. Школа, как правило, дает детям готовые ответы на то, что и как нужно

или нельзя делать в соответствующих ситуациях. Это не отвечает запросам

развивающегося демократического общества - формировать самостоятельную личность,

готовую к самоопределению, самоорганизации, принятию ответственности, проявлению

инициативы и творческого мышления. Иными словами, формировать субъекта,

способного "выживать" в условиях кризиса и приспосабливаться к изменяющимся

условиям, а также способного активно действовать и преобразовывать ситуацию и

самого себя. Уровень толерантности к неопределенности у такой личности должен быть

довольно высоким.

    В наиболее естественных условиях толерантность к неопределенности формируется в

нас благодаря проработке тех самых кризисных ситуаций, в которые мы попадаем. У

нас складывается свой способ их преодоления.

    В ФДД толерантность к неопределенности -  это способность выдерживать

напряжение кризисных, проблемных ситуаций, которые возникают сами по себе или

"спровоцированы" фасилитатором. Эти ситуации требуют от группы поиска новых

способов решения проблемы и понимания, что существует множество вариантов

ответов, при отсутствии единственно правильного выбора. При этом ситуаций

неопределенности больше всего выпадает как раз на долю фасилитатора. Он может

столкнуться с ситуацией, когда никто из участников группы, и даже он сам, не знает,

как вести и куда вести. Такую ситуацию можно описать примерно так: "Не знаем, что

делать дальше. У нас застой. "Мы дошли до точки". Потеряли смысл происходящего". В

такой ситуации фасилитатор может: а) продолжать групповую работу, надеясь, что

группа сама найдет выход; б) "сделать из этого событие" -  приостановить работу



группы с целью исследовать создавшуюся ситуацию, ее причины; в) признать свою

неспособность справиться с ситуацией и обратиться за помощью к группе. Результатом

прохождения таких ситуаций является новое видение себя, проблемы, вопроса, новое

понимание, новое отношение, которое снимает существовавшие ранее противоречия и

дает возможность двигаться дальше в личностном развитии.

    Чтобы узнать, что дети стали толерантными к неопределенности, фасилитатор ведет

наблюдение за участниками СИ, например, используя определенные оценочные

критерии (приложение 2).

Приложение 1

КРИТЕРИИ ОЦEНИВАНИЯ ОБСУЖДЕНИЯ

* Для проведения этого вида работы с детьми на первом этапе следует брать отдельные

критерии из этого списка по мере того, как дети осваивают соответствующие навыки.

Вопросы рекомендуется адаптировать, учитывая возрастные особенности детей.

А. Навыки мышления:

1.Придерживались ли мы правил логики - делали верные заключения, находили

скрытые посылки/суждения, давали определения, определяли критерии, узнавали

различия и сходства в суждениях и понятиях, иначе говоря, развивали мы навыки

критического мышления или нет?

2 Мыслили ли мы творчески -  использовали образный язык, язык метафор, исследовали

альтернативные мнения, использовали все возникшие возможности, расширили наше

понимание проблемы, проверили верность наших пер во начальных суждений в новых

ситуациях, случаях?

3. Раскрыто ли наше обсуждение содержание темы, проблемы? Было ли наше

обсуждение основательным, полным? Достигли ли мы всестороннего понимания

проблемы?



4.Бьши ли мы самокритичны как группа и как отдельные ее участники - замечали и

исправляли логические ошибки, старались не зацикливаться на однобоком понимании

проблемы, изменяли видение проблемы ввиду возникающих в ходе обсуждения новых

фактов и мнений?

Б.Навыки демократического диалога:

5. Управляли ли мы обсуждением все вместе или кто-то (учитель, отдельная группа

участников) доминировал?

6. учитывали ли мы мнение меньшинства?

7.Были ли мы толерантны к мнению меньшинства? Рассматривали ли мы все мнения

одинаково внимательно и досконально? Не были ли мы нетерпимы по отношению к

чьему-либо мнению?

8. Все ли мы участвовали в обсуждении или чувствовалось, что некоторые людей

говорили больше других?

9. Внимательно ли мы слушали друг друга – смотрели друг другу в глаза, смотрели на

собеседника, а не на учителя, не разговаривали с другими участниками, пока кто-то

высказывал свое мнение, просили объяснить или перефразировать чье-то мнение, если

оно было нам непонятно, задавали вопросы?

10. Связывали ли мы наши высказывания с тем, что говорилось до нас, или мы просто

все по очереди высказывали свои мнения?

В. Навыки толерантного обсуждения:

11. Уважительно ли мы относились друг к другу -  отвечали вежливым тоном, не унижая

собеседника ни словом, ни жестом, не были нетерпимы по отношению к собеседнику,

не "нападали" на собеседника как на личность вместо того, чтобы обсуждать его точку

зрения, не отрицали его мнения без достаточных оснований?

12.  Учитывали ли мы свои и чужие чувства и переживания, связанные с обсуждаемой

проблемой?

13. Заботились ли мы друг о друге, иначе говоря, были ли мы толерантны друг к другу:

помогали застенчивым или нерешительным участникам выразить свои мысли, старались



узнать друг друга получше, чтобы выяснить, что является важным и интересным для

каждого из нас?

14. Было ли обсуждение важным и интересным для каждого из нас?

Приложение 2

КРИТЕРИИ ТОЛЕРАНТНОСТИ К НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

   Фасилитатор сопоставляет поведение участников СИ, с нижеописанными

характеристиками толерантного и интолерантного к неопределенности поведения:

Личность толерантна к неопределенности, если:

- подвергает себя испытаниям, экспериментируя в различных ситуациях;

- склонна переживать непредвиденные ситуации и неожиданности;

- отдает предпочтение ситуациям, в которых не нужно действовать строго по правилам

или предписаниям;

- имеет склонность к выбору необычных видов деятельности, оригинальной профессии;

- подвергает испытанию собственные способности, выбирая крайне сложные задания,

которые он может и не выполнить;

- стремится участвовать во всем новом, любит рисковать;

- оригинальна в своих вкусах и предпочтениях.

Личность интолерантная к неопределенности, если:

-  предпочитает общепринятые эстетические ценности;

-  не склонна менять свои взгляды и суждения;

-  предпочитает ситуации с гарантированным достижением успеха;

- избегает рискованных ситуаций;

- строго придерживается норм поведения, установленных в семье и в школе;

- предпочитает чувствовать себя защищенной;

- предпочитает все предсказуемое и знакомое.



Приложение 3

СТЕНОГРАММЫ УРОКОВ ПО ФИЛОСОФИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Стенограмма урока по философии для детей с учащимися 2-го класса в начале учебного

года

Участники: фасилитатор (Ф), учитель английского языка, учащиеся. Все сидят в кругу.

Помните, о чем мы с вами говорили в прошлый раз? Сейчас я зачитаю вопросы, которые

вы задали.

Фасилитатор зачитывает вопросы.

Дети оживлены: все вспоминают, что было на прошлом уроке. Все одновременно

начинают говорить.

Ф: Мы с вами говорили о том, что Лиля боялась, что она ничего не знает.

Давайте сегодня поговорим о наших страхах. У меня есть вопрос: есть ли что-то такое,

что само по себе не страшное, а мы его все равно боимся? (Вопрос из упражнения к

новелле "Лиля", глава 1, эпизод 1)

Света: Темнота на самом деле не страшная, но ее все равно боишься. Дети высказывают

другие идеи, ассоциирующиеся с темнотой: привидения и невидимка.

Инна: Ведьма (закатывает глаза).

 Ф: А почему ты, ее боишься?

Инна:Не знаю.

Юля: Вот заброшенные дома-магазины. Нам о них говорят, что там водятся привидения,

что там есть ямы смерти. Дома не

страшные, но быть там страшно. Я знаю, что привидений не существует, но я их

боюсь. Почему? Ну вот, мы плохо знаем некоторые слова и боимся читать текст. Но на

самом деле текст не страшный.

Максим: Привидения есть. Я видел фотографии в книжке.

Ф: Теперь, когда мы видим, что они есть, мы их боимся или нет?

Дети: Да... Нет... , .



Даша: У меня была собака, она взбесилась. Так вот, как можно бояться

привидений, если их нет? Нужно перебороть страх. А я не  могу. Как мне его

перебороть?

ф: Кто-нибудь может ответить на Дашин вопрос?

Сима: Нужно зайти в темноту и там постоять. Сказать себе: я не боюсь.

ф:           Подходит нам такой выход?

Дети:        Да..Лет...

ф:           Почему да? Почему нет?

Даша:      Я шла в подъезде. Там было темно. Кто-то крикнул, и я испугалась.

Ф:           Значит тебе не подходит сказать себе "я не боюсь"? А как быть?

 Даша:  Нужно позвать взрослого.

Ф: Тогда точно не будет страшно? А бывает взрослым страшно?

Юля: Андрею Алексеевичу, например?

Настя: Да, когда он ставит нам димериты. (Димерит неудовлетворительная отметка по

английскому языку)

Юля: Наоборот..

Андрей Алексеевич: Мне бывает страшно, когда вы идете на обед. Страшно оказаться у

вас на пути. Затопчите, как динозавры. Дети смеются.

Стас:, Я читал книгу о привидениях. Там про женщину. Ей отрубили голову, она ходит

и держит свою голову.

Ф: Тебе страшно?

. Стас кивает головой.

Дети тянут руки, обстановка накаляется.

Фасилитатор возвращается к вопросу обсуждения.

Ф: Мы с вами говорим о вещах, которые страшные или нестрашные? Это все на

самом деле страшно? Или нет?

Дети очень оживлены. Говорят все вместе. Продолжают приводить примеры вслух.

Юля: У меня есть проблема.



Андрей Алексеевич: Так, все послушали Юлю. Если вы ее не послушаете, то у нее так и

останется проблема. И мы ей не сможем помочь. А если мы ей поможем, то ей станет

легче. Я считаю, что это одновременно страшно и не страшно. А можно теперь я свои

вопросы задам? Мы с родителями ездили в Крым. В Воронцовский дворец. На

экскурсии нам сказали, что там до сих пор водятся привидения. Я открыла книжку, мне

Даша дала, очень хорошая книжка, там вся правда написана. И о привидениях. Они

страшные.

ф:  То есть, раз в книжке написано, то это правда? А раз это правда,  то это страшно?

Настя:  Есть ангелы. Они как привидения, но добрые.

Ф:  То есть, есть привидения плохие, а есть хорошие.

Сима: Мы с родителями фотографировались, и на фотографии потом был туман.

Дина: Если бы это было привидение, то оно бы вас пугало.

Даша: Нет, оно бы ждало своего часа.

Настя: Мы не знаем, есть они или нет. Зачем же нам их бояться? Вопрос как раз в том,

есть они или нет? Даша, например, прочитала в книжке, что они есть.

Костя: Нужно посмотреть в микроскоп. Если там есть ползучие штучки, то привидения

близко.

Ф: А почему ты так думаешь?

Костя пожимает плечами.

Илья: Я шел в магазин. А там было нарисовано привидение. Тут до моей руки кто-

то дотронулся. Он был невидимый. Я позвонил в полицию...

Дети: Он врет все! Не выдумывай! ,"

ЮЛЯ:  Кто-то говорит, что они есть, а кто-то, что их нет. Нет уверенности. Но когда я

говорю об этом или слышу об этом, то у меня жуки как будто по спине. Но от таких

ощущений можно избавиться.  Например, я беру игрушечного паука и сажу на себя.

Ф: Ты так перебарываешь свой страх. Получается, что страх можно перебороть. Можно

сказать: я ничего не боюсь., Или можно сделать, так как ты. Как еще можно поступить?

Инна: Мне когда страшно, я под одеяло залезаю.

Ф: Итак, можно спрятаться, можно к взрослому подойти...



Даша начинает пересказывать содержание фильма "Боитесь ли вы темноты?" При этом

она стоит, повернувшись спиной ко всем, и рассказывает одному фасилитатору.

Фасилитатор просит девочку рассказывать для всех.

Богдан: Я тоже смотрел этот фильм.

Тоже начинает пересказывать содержание фильма.

Ф: А зачем ты пересказываешь этот фильм?

Богдан смотрит на фасилитатора в недоумении, пробует рассказывать дальше.

Максим: Это все легенды, мифы. Их придумали.

Алина: Но в книжке то написано...

Стас: Почему люди боятся? Потому что читают книжки.

ф: К сожалению, у нас больше нет времени обсуждать это сейчас. Давайте

продолжим в следующий раз.

Дети выражают недовольство. Многие требуют, чтобы их выслушали. Говорят, что еще

ни разу не высказывались за сегодня, а других спрашивали .много раз.

*В качестве реакции на этот урок был написан рассказ П..Лушина "Кошмарики" (См.

приложение 4, "Рассказы").

Стенограмма урока по философии для детей с учащимися  1 класса в конце учебного

года (перевод с украинского языка) Присутствуют: фасилитатор 1 (Ф 1), фаси:литатор2

(Ф2), учащиеся.

Все сидят в кругу. Читается эпизод из новеллы «Лиля» (Книга 1. Раздел 4. Эпизод 4. См.

в приложении 4, "Рассказы"), дети задают вопросы. (Цифра в скобках - количество

голосов, которые набрал вопрос) Обратите внимание на то, какого типа вопросы

наиболее часто задаются детьми:

1. Почему она сказала, что листья падают не вверх, а вниз? (Дина)( 13)

2. Почему, если мы захотим подвигать пальцем, он двигается? (Дата) (16)



3. Почему мама спросила, не хочет ли Лиля перейти в другою школу, ведь у нее в этой

школе друзья? (Настя) (9)

4. Почему она сказала, что над ней посмеются, если она скажет, что мозг работает как

магнит? (Инна, Настя) (9)

5. Пошла ли Лиля в другую школу? (Сима) (15)

6. Что София писала в тетрадке, когда лиля увидела ее, проезжал мимо? (Таня) (6)

7. Почему София сидела на стульчике посредине полянки? (Катя) (14)

8. Как София очутилась на этой полянке? (Даша)

9. Почему София писала что-то в тетрадке? (Юля) (2)

10. Почему Лилина мама взяла Лилю и Катю в магазин? (Юля) (5)

11. Чей это был дом в рассказе? (Настя) (14)

12. На чем они поехали в магазин? (Стас) (9)

13. Почему мама взяла в магазин именно Катю, а не кого-то другого из класса? (Юля)

(13)

Ф1: Хорошо. Вот сколько у нас вопросов! Обычно у нас меньше вопросов. Но и нас

сегодня больше. Давайте мы еще раз прочитаем все вопросы вслух, как мы обычно это

делаем. Но, не называя имен, как мы с вами уже договорились раньше. А потом

проголосуем за те вопросы, которые хотим обсуждать. (Выбирают вопрос N 2).Чей это

был вопрос?

Дашин. Даша, почему ты задала этот вопрос?

Даша: Потому что я не знаю.

Ф 1: Ты не знаешь ответ и интересуешься, почему так бывает?

Даша:    Потому что наш мозг управляет всем телом, и когда мы хотим что-то сделать,

то наши желания сбываются.

Дети шумят, Дашу не слышно.

Ф1: Кто-то слышал, что сказала Даша? Кто может мне повторить?

Юля:      Если мы захотим подвигать рукой или ногой, наши желания передаются в мозг.

Ф1:        То есть, если мы хотим подвигать пальцем, наши желания передаются в мозг и

палец двигается. Так просто?



Даша:    Я могу два часа делать два шага, если я сначала подумаю, а потом оно пойдет в

мозг, и только потом я сделаю шаг. Оно как-то так быстро без того, чтобы хотеть. Сам

можешь передвигать ногой или рукой.

Ф1:        Ты говоришь, что это происходит очень быстро? Но ты согласна с тем, о чем

мы говорили раньше, что все это

проходит через мозг?

Даша:     Да.

Ф1:         Все согласны? Наши желания передаются в мозг. А как же они передаются из

мозга? Что, мозг «говорит», что нужно пальцем двинуть?

Даша: Мозг управляет телом при помощи клапанов, сосудов.

Ф2: У меня есть вопрос. Вы говорите, что наши желания передаются в мозг, а мозг

управляет пальцем или рукой, или еще чем-то. А желание откуда взялось?

Дети: Из воздуха.

Ф2: Из воздуха. Когда тебе хочется, то что это такое, откуда оно берется?

Фl: Я захотела двинуть пальцем, откуда это?

Дети:  из головы.

Сима: Может кто-то видит, как кто-то что-то делает, и сам это делает?

Ф2: То есть, например, если я увидела, как ты прыгаешь на скакалке, то из возДУХа,

ОТТОГО, что Я увидела, у меня возникает это желание. Да?

Сима: Не всегда.

Ф2: А как еще оно может возникать?

Даша: Если мы думаем, то мы думаем умом, да? А потом это идет в мозг, и мы можем

это делать.

Фl: Ага, мы думаем, и оно все у нас в мозгу происходит. А желания откуда берутся,

тоже из мозга?

Даша:  Мы думаем.,

Ф2: Мы думаем и в уме думаем это желание. Значит ум и мозг - это разное? В уме мы

думаем, а потом этот ум передает желание в мозг, так ты говоришь? Правильно я тебя

поняла? Может, я неправильно поняла? Обьясни, может быть, как-то по-другому. Ты,



Сима, хочешь объяснить, что Даша имела ввиду? Ну, попробуй, может быть, сейчас мы

разберемся.

Сима: Ум - это по-русски, а мозг - это по-украински.

Дети:  Неправильно.

Костя: Ум - это совесть, а мозг - это такое всякое остальное.

Ум - это совесть, а мозг - это другое?

Фl:  Кто-то понял, что Костя имел ввиду?

Инна: Он говорит, что ум - это как стыдно. А ум - это не стыдно.

Фl: А что мы этим хотим сказать? Хотим различить, что такое ум, а что такое мозг? Мы

сейчас проводим различие между тем, что такое мозг и что такое ум. Да? Нас

интересует - это одно и то же или разное.

Катя: Это немножко отличается. Потому что ум идет из мозга. Если не будет мозга, то

ума тоже не будет. ,

Ф1: Значит мозг сначала: а потом из него. берется ум. Все с этим согласны? Катя,

можешь объяснить?

Катя: Мозг и ум - это немного отличается, потому, что из мозга берется ум.

Ф 1: Как это?

Даша: Сначала мы родились. И у нас есть мозг. Но сначала мы ничего не знаем, потому,

что мы еще маленькие. А потом мы учимся, и у нас ум.

Фl: Вот Даша говорит, что мы рождаемся с мозгом, а потом мы учимся, и у нас

развивается ум.

Даша: Ум - это такая часть мозга, которая отвечает за наши мысли, желания.. .

Фl: А есть еще какие-то другие части мозга? Которые отвечают за что-то другое? За

что?

Даша: Есть часть, которая отвечает за движения.

Фl: Так мы вернулись к движениям.

Ф2: Что же тогда получается? Вот ты говоришь, что есть часть мозга, которая отвечает

за ум, и есть часть, которая отвечает за движения. И тогда, если вернуться к тому



вопросу, с которого мы начали, то что же получается? У меня появилось желание, и

появилось оно из той части мозга, которая отвечает за ум, да?

Даша: Да. А потом передалось в ту часть, которая отвечает за движения.

Ф 1: То есть мы сначала думаем. Захотели подвигать пальцем, подумали об этом и

передали это в ту часть, которая отвечает

за движения, да? *

Юля: Мне кажется, что все делается благодаря мозгу. Это как в книжке. Например,

человек хочет что-то сделать и передает сигнал в мозг. Оно не медленно происходит,

пока оно дойдет, потом ты подвинешь ногу. Это все так быстро происходит, что вы

даже не успеете повернуть глаза.

Ф 1: Это отличается от того, о чем мы раньше говорили. Мне кажется, Даша сказала то

же самое об отделах мозга. А ты сейчас говоришь, о чем-то другом?

Юля: Ну да. Потому что вот Сима говорила; что пока дойдет, то уже полчаса пройдет,

пока ты ногу передвинешь или руку. А так это все быстро делается.

Ф1:  А, значит ты согласна с тем, что Даша сказала. Но ты хочешь добавить, что все

происходит очень -быстро?

Даша: У меня возник вот такой вопрос. Если я хочу подвигать ушами, то почему я не

могу этого сделать?

Фl: Вот какой вопрос Даша задала: если я хочу подвигать ушами, то почему я не могу

этого сделать.

Настя: Мене кажется, что мы не можем двигать ушами, потому, что

 Дети необычайно оживлены, все пробуют двигать ушами.

Фl: Мы все слушаем? Илья показывает, как он может это сделать.

Дина: А вот Даша не может. А Настя как раз говорит об этом.

Настя: Я думаю, что мы не можем шевелить ушами потому, что в раковине ушной нет

костей. На пальцах у нас есть кости, поэтому мы их можем сгибать.

Фl: А здесь их нет, и поэтому мы их не можем согнуть, да? Некоторые дети могут

пошевелить ушами, носом...

Дина не согласна.. Она говорит, что это не потому, что нет костей.



Инна: Я тоже не согласна с Настей. У меня тут в носу есть косточка, но я не могу им

двигать. Я думаю, что у нас в ушах нет таких мышц, которые можно напрягать, чтобы

уши могли двигаться. У нас есть наружное ухо, внутреннее и среднее. И между ними

нет связи. И даже если бы мы захотели, мы не сможем ими пошевелить, потому что в

мозгу нет такой части, которая управляет ушами.

Фl: Так значит ты говоришь, что между ними нет связи; А откуда ты это знаешь?

Катя: Я прочитала это в энциклопедии.

Костя: А почему мы не можем двигать волосами?

Стас: Потому что в волосах нет мышц и костей;

Фl: Так мы снова возвращаемся к тому, что мы можем двигать только тем, где у нас есть

кости и мышцы. А волосами мы не

можем двигать, потому что там нет костей и мышц.

Дети говорят все одновременно.

Инна: Вот говорят, что можно пошевелить, только если есть косточки. А в бровях нету

косточек, а можно пошевелить. Дети: На глазах нету, а можем пошевелить.

Костя начинает шевелить ушами, бровями, глазами ... Дети смеются.

ФI: Костя всем может шевелить. Для него ,нет проблем.

Сима: Мы не можем двигать волосами, потому что они неживые. И если мы

порежемся, то течет кровь, а если вырвать волос, то ничего не будет.

Фl:  То есть, даже если подумать, что мы хотим подвигать волосами, мы все равно ими

не пошевелим. Тогда,  получается, Дашина идея не верна? О том, что мы можем двигать

чем-то, если посылаем импульс из части мозга, которая отвечает за желания в часть

мозга, которая отвечает за движения. Значит, это срабатывает не всегда? Ведь волосами,

например, мы двигать не можем.

Сима: Волосы сами не двигаются. Это когда мы головой двигаем, волосы двигаются

вместе с головой.

Юля: Сима сказала, что когда мы вырываем волос, то кровь не течет, но нам же больно.

Фl: Что ты хочешь этим сказать?

Юля: Я хочу сказать вот этим, что везде есть кровь.



Фl: Женя хочет что-то сказать, он давно не говорил. Пожалуйста, Женя.

Женя: Волосы могут сами двигаться. Если их не стричь, то они растут. Это пример, что

волосы могут сами двигаться.

Фl: Ты говоришь, что они могут двигаться потому, что они растут. И не обязательно

двигаться - это двигаться со стороны в сторону как уши или брови. Рост это тоже

движение. Потому что на бровях волосы короткие, мы можем ими двигать. А на голове

волосы длинные, и мы ими двигать не можем. Это незаметно.

Юля: А ты слышала, что сказал Женя? Они растут, значит они движутся.

Фl: Вот Юля говорит, что если вырвать волос, то больно.

Сима: Если тут вырывать (показывает на корни волос), то больно, а если тут

(показывает на середину волоса), то не больно.

Инна: Вот Костя говорит, он умеет все делать, а он же не умеет на пальцах стоять.

Ф2: У меня знаете, какой вопрос возник? Перед этим мы говорили о том, что

происходит, когда мы шевелим пальцем. У меня возникает желание, я хочу это сделать,

и импульс из одной части мозга посылается в другую, и тогда получается движение. А

вот я подумала: когда я ночью сплю и переворачиваюсь на другой бок, как это

происходит? Сначала я захотела перевернуться, подумала об этом, передала в мозг, он

передал в другую часть мозга, и я перевернулась. Да? Или как это происходит?

Ф1; Это хороший вопрос, чтобы обдумать дома. Урок заканчивается. До свидания.

Приложение 4

РАССКАЗЫ
З. Ржевская (Рассказ для чтения на уроках «Философии для детей» для среднего и старшего

школьного возраста)

Стукачка

   Это произошло на уроке физкультуры. Все девчонки уже переоделись и пошли на

стадион, а мальчишки, не все, конечно, оставались еще в своей раздевалке. Я шла

последней и видела через полуприкрытую дверь, как они режутся в карты.



   Не успела я выйти на улицу, как прозвенел звонок на урок. Все выстроились в

шеренгу и учитель физкультуры начал перекличку. Четверых мальчишек не было.

-Ну и где эти бэтмэны? Не долетели до места назначения? - спросил физрук. Все

рассмеялись.

- Да они там, в раздевалке, в карты играют, -  сказала я, все еще смеясь, и тут же поняла,

что сказала лишнее. Лиза и Даша, которые стояли рядом со мной, как-то странно на

меня посмотрели и переглянулись.

Потом мы бежали кросс вокруг школы. Я догнала Лизу.

- Я не нарочно. Я не хотела. Оно само вырвалось.

Может, я что-то не так говорила, но только Лиза смерила меня взглядом и побежала

быстрее. Я подбежала к Даше.

- Даша, ну сама посуди, физрук все равно бы узнал, чем они занимаются..

Я не успела договорить. Даша отвернулась. Потом я видела, как она шепталась с

другими девчонками и посматривала в мою сторону.

Когда после физкультуры я зашла в наш класс за сумкой, там меня уже ждали. Впереди

стояли те самые мальчишки, которые играли в раздевалке в карты. Сзади я увидела

Лизу и Дашу. Я не успела и рта открыть, как вперед выступил Алешка, наш самый

главный драчун и хулиган.

- Получи, стукачка! -,выкрикнул он и со всей силы ударил меня своей сумкой по

голове.

Я не помню, как я оказалась на улице. В голове шумело.

- Неужели я действительно стукачка? Но ведь стукач -  это тот, кто доносит на

других втихаря. Может я чересчур честная? Так что, честным быть плохо?

(Рассказ для чтения на уроках "Философии для детей" в 3-5 классах)

Война

Сегодня в классе мы говорили о странах, где сейчас война, и о людях, которые воюют. Я

подумала: "Хорошо, что эта война так далеко. как будто ее и нет на самом деле". Оксана

Петровна попросила всех нас подумать о том, почему люди воюют друг с другом. Сразу



поднялся целый лес рук – все хотели отвечать. Диана тянула руку так, словно хотела

дотянуться до неба. Она даже встала со стула и начала подпрыгивать. Но Оксана

Петровна словно и не замечает Диану, она спрашивает Бориса. Диана показывает

Борису язык.

- Я думаю, - начинает Борис, - что люди воюют потому, что есть злые и добрые люди.

Злые нападают на добрых, а тем приходится защищаться. Диана уже прямо подвывает,

так хочет что-то сказать, но Оксана Петровна снова спрашивает не ее.

- А я видел кино про войну. Там стреляли, и все взрывалось, но было не страшно,

потому что хорошие люди все равно побеждают - говорил Сергей.

Тут все начинают вспоминать фильмы, которые они видели, и где была война, или где

люди дрались и стреляли друг в друга. Диана что-то выкрикивает. Все начинают

говорить одновременно. Мне слышно 'Юлька Лену, потому чтo она говорит что-то

прямо мне на ухо. Она говорит: "Смотри, сейчвс я положу Софии на руку паука. Он как

настоящий. Интересно, она испугается?" '.

Я смотрю на Софию, она морщит лоб. Наверное, думает о тех  бандитах, которые

в хороших людей стреляют. И туг Лена кладет паука прямо ей на руку. Oт

неожиданности Соня вскрикивает и отбрасывает паука. Он летит, переворачиваясь в

воздухе, и падает куда-то под парту. Все смеются над Софией. Лена в восторге - ей

весело. Я вижу, что Диана сидит, отвернувшись от всех, потому, что её так и не

спросили. А Оксана Петровна смотрит на нас очень внимательно, но ничего не

говорит. Наш класс похож на растревоженный муравейник.

- Ой! - это кричит Лена. София, которую разозлила ее выходка, нашла паука под партой

и теперь отрывала ему лапы одну за другой.

- Что ты с ним делаешь! - Лена попробовала спасти паука, но все было напрасно -

последняя лапа была уже оторвана.

Что тут началось! Лена вцепилась Софии в волосы. София завизжала. Тут Оксана

Петровна не выдержала и сказала, что на сегодня хватит.

А я подумала, что в нашем классе тоже война. Но кто же тут злые люди, а кто

хорошие?



Е. Данникова (Рассказ для чтения на уроках "Философии для детей" в 3-5 классах)

Урок философии

Сегодня у нас урок философии. И хотя я не знаю, что значит это слово -

"философия", но урок мне нравится.

Наша учительница Оксана Петровна говорит, что это обы'iНЫЙ урок. Но Я не согласна.

Нам же совсем не задают домашнего задания и не ставят никаких оценок.

Вот, например, на уроке математики мы решаем уравнения и делаем разные

задания. В конце урока нам ставят оценки в дневник. Я люблю математику и у меня по

математике" 11" . Сергей говорит, что тоже любит математику.

София говорит, что любит философию, потому что на ней не ставят оценок. А я

люблю философию не только за это. А еще за что-то. А за что не знаю. Может, я

никогда и не узнаю. Сергей говорит, что он любит математику за то, что всегда после

того, как решит задачу или уравнение, учитель говорит правильный ответ. Если его

ответ совпадает с ответом учителя, то он гордится этим и поэтому любит математику.

Я пытаюсь сравнить то, что говорит Сергей про математику, с философией. Ведь

на уроке философии учитель не говорит нам правильный ответ. И оценок не ставит.

Почему тогда Оксана Петровна говорит, что это обычный урок?

Вот наш учитель философии объявляет конец урока. А я так и не поняла, почему мне

нравится этот урок. К тому же, я весь урок думала об этом и не слушала, о чем говорили

на уроке.

Сергей радостно подбегает ко мне и кричит:

- Ура! Урок закончился. Пойду делать домашнее задание по математике. Хочу

завтра получить еще одну "одиннадцатку".

П.Лушин (Рассказ для чтения на уроках "Философии для детей". Для младшего школьного

возраста)

Кошмарики



    Жили-были два кошмарика.

- Не удивляйтесь, пожалуйста, не комарика, а кошмарика. Хотя с комариками у нас

есть общее: мы - одного, маленького роста.

    Первый кошмарик любил, когда его запирали в чулан. Второй - любил понежиться на

солнышке. Я как-то спросил у одного из них, почему ему нравится прятаться в чулане.

Он посмотрел на меня свысока и ответил:

- Вот так всегда у вас взрослых. Вы не понимаете самых простых вещей. Когда я снюсь

какому-нибудь ребеночку, мне обязательно нужно, чтобы он испугался. А где же я

возьму силы, как не в самом страшном месте - в самом  темном, сыром  и  пыльном

помещении.

Тогда я спросил у другого кошмарика:

- Раз ты кошмарик и должен пугать детишек и взрослых, почему тебе нравится

нежиться на солнышке?

Тот тоже удивился и ответил:

- Кошмарики бывают разные. Одни кошмарики придуманы для того, чтобы

предостерегать, пугать, чтобы детишки не баловались и вели себя как следует,  а другим

-  на роду написано, чтобы их любили. Ты ведь знаешь, наверно, что детям нравятся не

только веселые и озорные сказки. Они очень любят страшилки. Так вот – кошмарики-

страшилки придуманы для того, чтобы было весело, и интересно, и загадочно. А где

всего такого наберешься как не на солнышке, где-нибудь на бережке у тенистой речки?

- А почему же вы, кошмарики, такого маленького росточка, как головки от маленьких

булавочек? - спросил я у одного из них .

- Все просто, - ответил кошмарик, который любил посидеть в чулане.

- Если вы думаете, что дети любят больших кошмариков, то вы ошибаетесь. А еще, в

душе человека живут не только кошмарики, но и другие интересные человечки:

например, "грустнички", "попрыгайчики", "умнички", "добряки" и даже "задавашки".

Именно потому, что они такие маленькие им всем есть место, где спрятаться, отдохнуть

или порезвиться. У нас там целая школа.



- А можно задать еще один вопрос, обратился я к другому кошмарику, тому, который

любил понежиться на солнышке. Почему вы редко ходите вместе, вы же братики?

- Дане братики мы. Мы - одно и тоже...

(Рассказ для чтения на уроках "Философии для детей" для среднего школьного возраста)

Как один очень умный мальчик решил не ходить в школу

Жил-бьm один мальчик, который так хорошо учился в школе, и все у него было так

замечательно, что жизнь его напоминала один большой леденец на палочке. Он даже

начал подумывать о том, что в школу ходить уже и не надо.

Эта мысль навещала его все чаще и чаще. Он начал не только подумывать об уходе из

школы, но даже решил искать такого учителя; который смог бы его этому научить. И

вот после многих неудачных попыток, ему пришла в голову еще одна очень умная

мысль:

"Дело, наверное, не в том, что на свете не! такого учителя, который мог бы научить

меня не ходить в школу...:fl.ело, наверное, в чем-то другом. Может во мне самом? Если

бы я даже и нашел такого учителя, то все равно я ходил бы к нему на уроки как в школу.

Только в этой школе учили бы обходиться без обычной школы, то есть учиться

самостоятельно, без помощи учителей.

. Ха! Выходит, для того, чтобы обходиться без учителей, надо научиться быть себе

самому учителем?" - подумал очень умный мальчик.

"Хорошо, значит, я сам себе должен уметь находить интересные задачки и упражнения,

задавать себе интересные вопросы и самостоятельно на них отвечать. И самое

страшii:ое и удивительное ставить себе оценки! Захочу, поставлю себе "двенадцатку", а

захочу, поставлю и "тринадцатку".

"Ура!" - воскликнул очень умный мальчик от удивления и восторга.

Только что-то внутри опять его остановило: "Ой! Тогда я вообще знать ничего не

буду..."



(Рассказ для чтения на уроках "Философии для детей" для среднего и старшего

подросткового возраста)

Житейские мудрости подростков

П.: Чего-то я не пойму. Вроде бы я, как все, - школу ненавижу. Но как только каникулы

или заболею, чё-то тянет туда, прям не знаю, с какой радости.

М.: И меня тоже. Хотя в школе голова вообще не "варит". А когда на улице, то все

нормально, потому что никто "не напрягает".

П.: Ну понятно. На улице интересно, никто не "достает". Просто делаешь, что хочешь.

М.: А что же тебя тогда в школу тянет?

П.: Не знаю. Ну, не уроки же...?

М.: Ну и не класс - они там все просто ненормальные!

П.: Хочешь сказать, что ради предков, чтобы не "выступали"?

М.: Ты, что "обалдел"? Из-за предков? Из-за предков как раз и не хочется ходить в этот

"дурдом"!

П.: Тогда я совсем "потерянный": тянет в школу не на уроки, не к одноклассникам, не

из-за предков или учителей. Получается - мне там не нравится, а меня туда тянет? Бред.

М.: Значит там, есть что-то такое, без чего я просто не могу!

П.: Сейчас ты скажешь, что тянет из-за девчонок.

М.: Уже "теплее". И все равно, это больше про тебя, а не про меня.

П.:  Все! Кажется понял! "Терки"!"'Движение"! Вот от чего "классно". А когда делаешь

только то, что хочешь - это как будто тебе постоянно одно сладкое мороженное дают, и

притом на завтрак, обед и, ужин. Так и умереть от скуки можно.

М.: Точно. Даже за мороженным нужно соскучиться. Поесть какой-нибудь гадости,

типа борща. (Дальше перекривляет свою  заботливую бабушку) "Чтобы желудочек

работал".

П.: Да, в школе не соскучишься. "Выведешь" математичку, вынудишь ее забыть про

высшее образование, да так, что она закричит во все горло: "Сколько можно валять

дурака?!" и сразу чувствуешь себя на высоте. Дурак то я дурак, а "вывел" тебя. Мне и

семи классов достаточно, чтобы понять слабые места у любой училки.



М.: Ха-ха! А вот и не у любой! Помнишь, как В.В. сказал, что у тебя голова соображает,

когда хочешь. А ты как услышал, так и "расцвел". Классно он тебя "зацепил"?

П.:  Понятно… (задумался). Значит мне не просто "терки" нужны. Мне важно

почувствовать себя на высоте. А как я этого добиваюсь - все равно.

М.: Ты послушай, что ты "несешь "1 Ты говоришь, что тебе нужно время от времени

ходить туда, где тебя "ломает", чтобы получить свой кайф. А чтобы побыть на высоте,

ты ищешь на свою голову неприятностей!

П.: Ух ты! Получается, что неприятности могут поднимать настроение, от них можно

получать кайф.

М.: Клёво! (Со скепсисом) И так быстро с ума сойдешь...

П.: Я понял! Это ж точно как альпинисты! Раньше я думал, что они - ненормальные, а

теперь понимаю. Они - такие же, как и я: постоянно хотят чувствовать себя на высоте.

М.: Так что теперь? Все время в гору лезть?

П.: Ну ты же видишь, когда горы нет, все равно себе ее придумываешь. Одни в горы

лезут, а я в школу хожу. Сам себе жизнь усложняю, а потом "тащусь" от победы.

Арнольд Лобель. Авторский перевод с английского

(Рассказ для чтения на уроках "Философии для детей" в 3-6 классах)

Жук

    Дядя Федор жил по улице Пушкина, 8. У него в гостиной висела картина. Слева на

картине была изображена роза в маленьком стакане, справа - часы.

   "Какая бестолковая вещь - часы, - сказала Роза про себя. – Они совсем не пахнут. На

самом деле красиво только то, что приятно пахнет".

   В это время мимо проходил черный Жук. Он посмотрел на розу, а потом на часы.

   "Хм! Они совсем не черные, - подумал  он, - Бедняжки!"  И он пошел дальше. Он шел

к своей бабушке на день рождения. И тут в окно заглянул Воробей, он увидел часы и

розу. "Хм! Какой толк в том, чтобы тикать и пахнуть, если не можешь летать? Что

может быть прекраснее, чем уметь летать?"



   "Плавать", - сказала Золотая рыбка из банки с водой, которая стояла в другом конце

комнаты.

   "Мяукать", - сказал Кот, прыгая из окна в сад.

   "Есть", - сказал Поросенок из соседнего двора.

   "Качать деревья", - сказал Ветер, пролетая по тропинке сада. "Гонять ветер", - сказали

Деревья из глубины сада, покачиваясь. Роза и часы все еще спорили, когда дядя Федор с

женой вошли в гостиную. "А ты чем хорош?" - спросили они у дяди Федора.

   "Ну, это кому как", - сказал дядя Федор.

   "Конечно, - сказала его жена. - Ты хорош, чтобы тебя целовать". И она поцеловала его.

(Рассказ для чтения на уроках "Философии для детей" в 3-6 классах)

Крокодил и обои

    Крокодилу очень нравились обои в его спальне. Он мог смотреть на них часами.

    "Вы только посмотрите на эти стройные ряды цветов и листьев,  говорил Крокодил. -

Они так похожи на ряды солдат. Все на своих местах".

    "Дорогой, - сказала жена Крокодила. - Ты проводишь в кровати очень много времени.

Выйди ко мне в сад. Там такой  свежий воздух. Солнце такое

яркое и теплое". .

     "Ну что же, если ты настаиваешь, тоя выйду на пару минут", - сказал Крокодил. Он

надел темные очки, чтобы защитить глаза от яркого света, и вышел на улицу.

    Госпожа Крокодилица гордилась своим садом. "Посмотри на ромашки и фиалки, -

сказала она. - Понюхай розы и лилии .

   "Боже мой! - закричал Крокодил. - Цветы и листья в этом саду растут в таком

беспорядке! Все они разбросаны! Все они перепутались и переплелись!"

   Крокодил поспешил в свою спальню. Он был очень разочарован. Но он сразу же

успокоился при виде своих обоев. "Вот! - сказал Крокодил. - Вот сад, который в сотни

раз лучше. Я так счастлив и спокоен, когда смотрю на эти цветы! "

После этого Крокодил редко выходил из своей спальни. Он лежал в кровати, глядя на

стены с улыбкой. Он стал очень бледным. Болезненно зеленого цвета.



(Рассказ для чтения на уроках "Философии для детей" в 3-6 классах)

Слон и его сын

    Вечером Слон со своим сыном были дома. Сын-слон напевал песенку. "Помолчи! -

сказал Папа-слон. - Папа читает газету, и ты ему

мешаешь. Папа не может слушать песню, когда он читает газету". "Почему не

может?" - спросил Сын-слон. "Потому что папа не может думать о двух вещах

одновременно. Вот почему", - сказал Папа-слон.

   Сын-слон перестал петь. Он сел и притих. Папа-слон закурил сигарету и продолжал

читать.

    Прошло некоторое время, и Сын-слон спросил: "Папа, ты все еще не можешь думать

о двух вещах одновременно?"

   "Да, мой мальчик, - сказал Папа-слон, - все"еще не могу".

   "Ну, тогда, - сказал Сын-слон, - отвлекись от своих мыслей о газете и подумай о

тапочке на твоей левой ноге".

    "Но, мой мальчик, - сказал Папа-слон, - Папина газета куда более важна; интересна и

полезна, чем тапочек на левой ноге".

    "Может быть, ты  и прав, - сказал Сын-слон, - но твоя газета пока еще не загорелась

от сигаретного пепла, а вот твоя левая нога уже почти".

    Папа-слон вскочил и побежал, чтобы окунуть ногу в ведро с водой. Потихоньку Сын-

слон начал снова напевать свою песенку.

(Рассказ для чтения на уроках "Философии для детей" в 1-3 классах)

Мышонок у берега моря

   Однажды Мышонок сказал папе и маме, что он решил отправиться к берегу моря.

   "Это небезопасно! - закричали родители Мышонку. - В мире столько зла, страха и

ужаса. Не ходи!"

    "Но я уже принял  решение, -  сказал мышонок твердо. - Я еще никогда не видел море,

и вот настало время мне посмотреть на него. И я ни за что не передумаю".



   "Ну, тогда мы тебя не будем останавливать, - сказали Мама-мышь и Папа-мышь. - Но,

пожалуйста, будь очень осторожен".

    На следующий день с первым лучом солнца Мышонок отправился в путь. Еще

задолго до полудня Мышонку пришлось  пережить страх и ужас. Из-за дерева

выпрыгнул кот. "Я съем тебя на обед", - сказал он.

   Мышонок едва ускользнул от кота. Он бежал со всех ног, но кот успел откусить ему

кусочек хвоста.

    Еще задолго до вечера на Мышонка напали сначала птицы, потом собаки. Он

несколько раз сбивался с пути. Он был весь в царапинах и синяках. Он устал и был

напуган.

    Вечером Мышонок медленно взобрался на последний холмик и увидел берег моря,

который расстилался перед ним. Он наблюдал, как волны накатывались на берег одна за

другой. Небо окрасилось всеми цветами заката.

   "Как красиво! - закричал Мышонок. - Как бы мне хотелось, чтобы мама с папой тоже

это увидели".

    Над морем стали появляться звезды и луна. Мышонок тихо сидел на вершине холма.

Он чувствовал умиротворение и покой.

(Рассказ для чтения на уроках "Философии для детей" для среднего и старшего

школьного возраста)

Влюбленный Страус

   В воскресенье Страус увидел прекрасную девушку в парке. Он сразу же в неё

влюбился. Он шел за ней, не приближаясь и ступая по её следам.

   В понедельник Страус собрал букетик фиалок в подарок своей возлюбленной. Но он

стеснялся подойти к ней, чтобы их подарить. Он оставил их у ее двери и убежал, но

его сердце переполнялось радостью.

   Во вторник Страус сочинил песню для своей возлюбленной. Он пел ее снова и снова.

Ему казалось, что это самая прекрасная музыка на свете.



   В среду Страус наблюдал за своей возлюбленной в ресторане. Она обедала. А он

забыл заказать себе обед. Он был слишком счастлив, чтобы чувствовать голод.

   В четверг Страус написал стихотворение для своей возлюбленной. Это было

первое стихотворение, которое он написал в своей жизни, но у него так и не хватило

смелости прочитать его ей.

   В пятницу Страус купил себе новый костюм. Он расправил свои перышки, чувствуя

себя неотразимым.  Он надеялся, что его возлюбленная заметит это.

    В субботу Страусу приснился сон. Он кружился со своей возлюбленной в вихре

вальса. Он крепко прижимал ее к себе. Проснувшись, Страус чувствовал себя прекрасно

как никогда.

   В воскресенье Страус опять гулял в парке. Когда он увидел свою возлюбленную на

тенистой аллее, его сердце замерло. Но про себя он подумал: "Увы, я слишком

застенчив. Я не смогу объясниться ей в любви. Может в другой раз. Но зато как

замечательно прошла эта неделя!"

Метью Липмэн. "Л иля". Киига 1. Раздел 4. Эпизод 4.

Перевод с английского Н.А. Колтко (Новелла для чтения на уроках "Философии для детей" в 1-3

классах)

* * *

   Когда я смотрю в окно, то вижу, как с деревьев падают листья. Я говорю себе: "И

почему все падает всегда вниз? Почему ничто никогда не падает вверх?"

    Я думаю о деревьях, сбросивших листья, о листьях на земле, собранных в кучи.

Потом вдруг листья начинают лететь вверх. Вот они прирастают назад к веткам! Вот

вместо желтых и кpacных,, они становятся зелеными!

   Я рассказываю Ваньке о своих мыслях. Он говорит: "Разве может время вернуться

назад?" .

   Какой глупый вопрос!

   Сегодня Оксана Петровна показывает, как действуют магнить!.



    Они могут двигать кусочки железа, не дотрагиваясь до них! Интересно, как они могут

действовать на таком расстоянии?

   Я говорю: "Оксана Петровна, я могу двигать руками и ногами, не дотрагиваясь до них

".

   Оксана Петровна отвечает: "Ты хочешь сказать, что стоит тебе только подумать, что

ты хочешь двинуть рукой, и она двигается?"

   Я киваю головой. А про себя думаю: "Так вот как работает мой мозг! Он как магнит!"

   Я никому не расскажу о своем открытии. Они все равно бы только посмеялись надо

мной.
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