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1. Теоретические основы психолого-педагогического 

сопровождения субъектов образования 

 

1.1. Общее представление о психолого-педагогическом сопровождении 

 

На современном этапе развития общества совместно с формированием 

гуманистической направленности образования интенсивно развивается идея 

психолого-педагогического сопровождения всех субъектов образовательно-

го процесса, возникшая в рамках проблемы оказания эффективной квалифи-

цированной психологической помощи.  

Однако, несмотря на достаточно большое количество публикаций, ка-

сающихся различных аспектов психологического сопровождения, всё ещё 

существует необходимость в обобщении и систематизации накопленного 

теоретического и практического материала.  

Значение термина. Согласно толковому словарю русского языка, 

термин «сопровождение» обозначает действие, сопутствующее какому-либо 

явлению. Этимологически он происходит от слова «сопровождать», имею-

щее несколько содержательных трактовок. Смысл толкования зависит от об-

ласти применения слова, но обозначает одновременность происходящего яв-

ления или действия.  

В настоящее время в научной литературе термин «сопровождение» 

понимается, прежде всего, как поддержка психически здоровых людей, у 

которых на определенном этапе развития возникают какие-либо трудно-

сти. Необходимо заметить, что поддержка понимается как сохранение 

личностного потенциала и содействие его становлению. Сущность такой 

поддержки заключается в реализации права на полноценное развитие лич-

ности и ее самореализацию в социуме. 

История становления сопровождения в России. Впервые психоло-

гический термин «сопровождение» появился в работе Г. Бардиер, 
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Н. Ромазан, Т. Чередниковой (1993) в сочетании со словом «развитие» – 

«сопровождение развития». 

Проблемы психолого-педагогического сопровождения, его организа-

ция и содержание раскрыли в своих исследованиях М.Р. Битянова, Б.С. Бра-

тусь, Е.В. Бурмистрова, О.С. Газман, И.В. Дубровина, Е.И. Исаев, Е.И. Каза-

кова, А.И. Красило, В.Е. Летунова, Н.Н. Михайлова, А.В. Мудрик, С.Д. По-

ляков, М.И. Роговцева, К. Роджерс, Н.Ю. Синягина, В.И. Слободчиков, 

Ф.М. Фрумин, А.Т. Цукерман, Л.М. Шипицына, И.С. Якиманская и др. 

Более 200 лет в системе специального образования развивается модель 

взаимодействия специалистов разного профиля, направленного на всесто-

роннюю диагностику развития ребенка и создание коррекционно-

развивающих программ, но только 10-15 лет назад вместе с формированием 

гуманистических ориентации в российской педагогике стала развиваться 

отечественная система сопровождения ребенка.  

Раннее сопровождение, сопровождение развития в общеобразователь-

ной школе, целевое сопровождение различных «групп риска», сопровожде-

ние в специальном образовании, сопровождение одаренных детей стали 

элементами одной системы, своеобразными гарантами права ребенка на 

полноценное развитие. 

Психолого-педагогическое сопровождение в России начинает активно 

развиваться в 90-х годах 20 века.  

В начале 1990-х гг. стали создаваться районные психолого-медико-

педагогические центры и психолого-педагогические службы, которые ока-

зывали комплексную помощь детям, родителям, педагогам в решении про-

блем ребенка, что стало знаменательным этапом для России. Эти центры 

объединили психологов, социальных педагогов, логопедов, медицинских и 

других работников для сопровождения «проблемного» ребенка и его семьи. 

Главными результатами первой в России конференции, посвященной 

проблемам сопровождения развития ребенка, стало определение сопровож-

дения как особого вида помощи ребенку в обеспечении эффективного разви-
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тия в условиях образовательного процесса и принятие Правительством РФ 

Постановления № 867 (от 31.07.98 г.) «Об утверждении Типового положения 

об образовательном учреждении для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи», которое законодательно 

определило функционирование системы сопровождения в стране. 

Сама идея сопровождения неразрывно связана с ключевой идеей мо-

дернизации современной системы образования, а именно: в системе образо-

вания должны быть созданы условия для развития и самореализации любого 

ребенка, при этом полноценное развитие личности должно стать гаран-

том социализации и благополучия. 

Сопровождение в различных аспектах деятельности. Исходя из ве-

дущих аспектов деятельности субъектов образования, требующих сопро-

вождения, выделяют психолого-педагогическое сопровождение (Е.А. Бауэр, 

А.В. Малышев), под которым понимается совокупность социально-

психологической и педагогической деятельности на основе определенной 

методологии, обеспечивающее современное качество образования. 

Выделяют медико-педагогическое сопровождение (А.В. Шишова), 

которое предполагает применение дифференцированных подходов к воспи-

танию, обучению и проведению индивидуального оздоровления и осуществ-

ление образовательной организацией комплекса мероприятий по профилак-

тике заболеваний, связанных с учебной деятельностью. 

О.А. Власова предложила такой вид педагогического сопровождения как 

валеолого-педагогическое сопровождение. Это педагогическая деятельность, в 

которую включены все участники образовательного процесса, осуществляю-

щие системы взаимосвязанных мероприятий, по повышению компетенции пе-

дагогов, учащихся и их родителей в области сохранения здоровья. 

Под социально-педагогическим сопровождением (Н.В. Савицкая, 

Е.В. Гутман), понимается система педагогического взаимодействия, вклю-

чающая социальные институты учебных заведений, социальные проекты и 
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программы развития обучающихся, управлением воспитательным потенциа-

лом общества в разрешении проблем социализации обучающихся. 

Таким образом, сопровождение широко представлено в различных ас-

пектах жизнедеятельности, что, безусловно, является плюсом с практиче-

ской точки зрения, но значительно осложняет теоретическую работу над 

выработкой общего подхода к определению термина «сопровождение». 

Многие авторы используют определения разных видов сопровождения как 

синонимы, а для большинства термин «психолого-педагогическое сопро-

вождение» является обобщающим. 

Современные подходы к понятию «сопровождение». В настоящее 

время широкое распространение различных форм психологического сопро-

вождения породили большое количество определений и подходов к данному 

феномену, где понятие «сопровождение» рассматривается как синоним под-

держки, содействия, сочувствия, сотрудничества, как метод и как создание 

специфических условий для (чаще всего учебной) деятельности.  

Сопровождение как поддержка (помощь) 

О.С. Газман ввел понятие психолого-педагогической поддержки для 

детей в решении ими индивидуальных проблем, которые связаны с трудно-

стями физического и психического развития и на их фоне жизненным само-

определением, межличностной коммуникацией и собственно, обучением. 

А.П. Тряпицына и Е.И. Казакова предлагают рассматривать под со-

провождением такую деятельность, которая обеспечивает помощь в ситуа-

ции жизненного выбора, вхождение в «зону развития».  

Сопровождение как технология деятельности психолога рассматрива-

ется у Р.В. Овчаровой. Г. Бардиер, И. Розман, Т. Чередникова. Рассматрива-

ют психологическое сопровождение как помощь ребенку в реализации само-

стоятельного выбора своего жизненного пути. 

По мнению Е.А. Салахудиновой, психолого-педагогическое сопро-

вождение адаптации студентов в учебной группе – это целенаправленная де-

ятельность всех субъектов педагогического процесса, направленная на со-
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действие в обретении студентом позиции субъекта внутригрупповых от-

ношений, на его ориентацию в системе социальных отношений в вузе, орга-

низацию взаимодействия с сокурсниками и преподавателями в образова-

тельном процессе и внеаудиторной деятельности. 

Своё понимание, термина «сопровождения» дает М.М. Семаго. Он 

считает, что это поддержание функционирования ребенка в условиях опти-

мальной амплификации образовательных воздействий и недопустимости его 

дезадаптации.  

Сопровождение как процесс 

 Э.Ф. Зеер, А.К. Маркова, Н.С. Глуханюк, И.В. Аркусова, Г.В. Безюле-

ва  подчеркивают, что психологическое сопровождение – это целостный 

процесс, включающий операциональное поле развития, становления и кор-

рекции личности.  

А.К. Маркова включает в этот процесс несколько этапов: диагностику, 

сбор информации о методах решения проблемы, консультацию на этапе 

принятия решения, помощь на этапе реализации.  

В.А. Сластенин подробно раскрывает в своей трактовке психолого-

педагогического сопровождения методы актуальной психолого-

педагогической деятельности. С его точки зрения, психолого-педагогическое 

сопровождение – это «процесс заинтересованного наблюдения, консульти-

рования, личностного участия, поощрения максимальной самостоятельно-

сти ученика в проблемной ситуации при минимальном по сравнению с под-

держкой участии педагога». 

Сопровождение как сотрудничество (взаимодействие) 

Психолого-педагогическое сопровождение как сотрудничество, обес-

печивающее беспроблемное взаимодействие, рассматривается в концепции 

О.Е. Кучеровой. В ее концепции рассматривается некоторая зависимость в 

связке педагог-ученик, которая заключается в том, что ученик не может ре-

шить задачу самостоятельно и нуждается в объективной помощи, а педагог 
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не может решить задачу за ученика, поскольку лишит его самостоятельно-

сти, и, следовательно, необходимого развития.  

В публикациях Г.А. Нагорной психолого-педагогическое сопровожде-

ние трактуется как «полисубъектные, диалогические отношения в процессе 

учебно-профессионального взаимодействия. По ее мнению, личность в та-

ких отношениях не только занимает субъектную позицию, но и сама создает 

полисубъектные диалогические отношения в ходе взаимообщения».  

В.А. Айрапетов определяет сопровождение как форму партнерского 

взаимодействия, в процессе которого согласуются смыслы деятельности и 

создаются условия для индивидуального принятия решений. Однако в дан-

ном определении не раскрывается системное взаимодействие субъектов пе-

дагогической деятельности. 

Сопровождение как создание условий 

Ряд авторов рассматривают сопровождение как условие успешного 

обучения и психологического здоровья. А.Н. Горбатюк определяет психоло-

го-педагогическое сопровождение «как систему профессиональной деятель-

ности преподавателя, направляемую на создание психолого-педагогических 

условий для успешного обучения, воспитания и профессионально-

личностного развития студента в ситуации вузовского взаимодействия».  

По мнению Е.К. Исаковой, Д.В. Лазаренко и С.В. Сильченковой, со-

провождение – это форма профессиональной деятельности, направленная на 

создание условий для личностного развития и самореализации воспитанни-

ков, развития их самостоятельности и уверенности в различных ситуациях 

жизненного выбора. Данное определение подробно раскрывают цели сопро-

вождения как конкретные результаты развития личности. 

О.А. Сергеева под сопровождением понимает деятельность, обеспечи-

вающую создание условий для успешной адаптации человека к условиям его 

жизнедеятельности. 

М.Р. Битянова определяет понятие «сопровождение», как проектиро-

вание образовательной среды, исходящее из общегуманистического подхода 
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к необходимости максимального раскрытия возможностей и личностного 

потенциала ребенка (создания условий для максимально успешного обучения 

данного конкретного ребенка). Данный подход опирается на возрастные 

нормативы развития, основные новообразования возраста как критерии 

адекватности образовательных воздействий, в логике собственного развития 

ребенка, приоритетности его потребностей, целей и ценностей.  

Сопровождение как формирование 

О.С. Попова считает, «что сущность психолого-педагогического со-

провождения в профессиональной школе состоит в минимизации воздей-

ствия на учащуюся молодежь негативных факторов, сознательное формиро-

вание системы гуманистических взглядов на мир и свое место посредством 

включения юношей и девушек в самостоятельный, многоканальный поиск 

ответов на вопросы, касающиеся смысла и цели жизни человека».  

Е.И. Тихомирова отмечает, «что в профессиональной школе психоло-

го-педагогическое сопровождение должно быть ориентировано на получе-

ние реального продукта: формирование компетенций и развитие личност-

ных достижений». 

Обобщая рассмотренные определения, можно заключить, что психоло-

го-педагогическое сопровождение – это процесс взаимодействия специали-

ста и психически здоровых людей, направленный на создание условий для 

личностного развития, формирование необходимых компетенций и  под-

держку в сложных жизненных ситуациях. 

Методологические основы сопровождения. Несмотря на широкое 

разнообразие определений, подавляющее большинство программ сопровож-

дения субъектов образования базируются на общих методологических осно-

ваниях, в качестве которых выступают: 

Личностно ориентированный (личностно центрированный) под-

ход (К. Роджерс, И.С. Якиманская), определяющий приоритетность потреб-

ностей, целей и ценностей развития личности ребенка при построении си-

стемы психолого-педагогического сопровождения образовательного процес-
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са, максимальный учет индивидуальных, субъектных и личностных особен-

ностей детей. С этих позиций сопровождение должно ориентироваться на 

потребности и интересы конкретного ребенка, логику его развития, а не на 

заданные извне задачи. 

Антропологическая парадигма в психологии и педагогике (Б.С. Бра-

тусь, Е.И. Исаев, В.И. Слободчиков), предполагающая целостный подход к че-

ловеку, смещение анализа с отдельных функций и свойств (внимание, память, 

мышление, произвольность и др.) на рассмотрение целостной ситуации разви-

тия ребенка в контексте его связей и отношений с окружающими людьми. 

Концепция психического и психологического здоровья детей 

(И.В.Дубровина), рассматривающая в качестве предмета работы практиче-

ского психолога в образовании - проблемы развития личности в условиях 

конкретного образовательного пространства, влияющие на состояние ее 

психологического здоровья, и отдающая приоритет психопрофилактике воз-

никновения проблем, в том числе через мониторинг и коррекцию парамет-

ров образовательного пространства. 

Парадигма развивающего образования (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов), 

утверждающая необходимость проектирования такой системы образования, 

которая не только учит ребенка знаниям и умениям, но обеспечивает развитие 

у него фундаментальных человеческих способностей и личностных качеств, 

что предполагает серьезную «психологизацию» педагогической практики. 

Теория педагогической поддержки (О.С. Газман, Н.Н. Михайлова), 

утверждающая необходимость сопровождения процесса индивидуализации 

личности, развитие ее «самости», создания условий для самоопределения, 

самоактуализации и самореализации через субъект-субъектные отношения, 

сотрудничество, сотворчество взрослого и ребенка, в которых доминирует 

равный, взаимовыгодный обмен личностными смыслами и опытом. 

Проектный подход в организации психолого-медико-социального со-

провождения (М.Р. Битянова, Е.В. Бурмистрова, А.И. Красило), ориентирую-
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щий на создание (проектирование) в образовательной среде условий для ко-

операции всех субъектов образовательного процесса в проблемной ситуации. 

Таким образом, аналитический обзор педагогической и психологиче-

ской научной литературы показывает, что в течение последнего десяти-

летия проблема теоретико-методологического обоснования психолого-

педагогического сопровождения продолжает оставаться актуальной. На 

современном этапе «психолого-педагогическое сопровождение» рассматри-

вается как многогранное явление, широко применяемое в различных аспек-

тах жизнедеятельности.  

 

1.2. Компоненты и модели психолого-педагогического сопровождения 

 

Определившись с понятийным полем и методологическими основами, 

перейдем к содержательным особенностям психолого-педагогического со-

провождения. 

Компоненты сопровождения 

Рассматривая сопровождение как целостной процесс деятельности 

практического школьного психолога, обращаем внимание на три обязатель-

ных взаимосвязанных компонента в процессе сопровождения: 

1. Систематическое отслеживание психолого-педагогического 

статуса субъекта образовательного процесса. Предполагается, что с пер-

вых минут нахождения субъекта в образовательном процессе, начинает бе-

режно и конфиденциально собираться и накапливаться информация о раз-

личных сторонах его психической жизни и динамике развития, что необхо-

димо для создания условий личностного роста каждого субъекта.  

Для получения и анализа информации такого рода используются мето-

ды педагогической и психологической диагностики. При этом психолог 

имеет четкие представления о том, что именно он должен знать, на каких 

этапах диагностическое вмешательство действительно необходимо и какими 

минимальными средствами оно может быть осуществлено. Он учитывает 
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также, что в процессе сбора и использования такой психолого-

педагогической информации возникает множество серьезных этических и 

даже правовых вопросов. 

2. Создание социально-психологических условий для развития лично-

сти субъекта образовательного процесса. На основе данных психодиагно-

стики разрабатываются индивидуальные и групповые программы психологи-

ческого сопровождения различных субъектов образовательного процесса, 

определяются условия для успешной социализации и развития. Реализация 

данного пункта предполагает, что учебно-воспитательный процесс в учебном 

заведении построен по гибким схемам, может изменяться и трансформиро-

ваться в зависимости от психологических особенностей тех детей, которые 

пришли обучаться в данное заведение. Кроме того, известная гибкость требу-

ется от каждого педагога, так как подходы и требования к детям тоже не 

должны быть застывшими, не должны исходить из какого-то абстрактного 

представления об идеале, а ориентироваться на конкретных детей, педагогов 

и родителей с их реальными возможностями и потребностями. 

3. Создание специальных социально-психологических условий для 

оказания помощи субъектам, имеющим проблемы в психологическом 

развитии, обучении, а так лицам, взаимодействующим с ними. Данное 

направление деятельности ориентировано на тех обучающихся,  у которых 

выявлены определенные проблемы с усвоением учебного материала, соци-

ально принятых форм поведения, в общении с взрослыми и сверстниками, 

психическом самочувствии и пр., а так же для поддержки педагогов, рабо-

тающих с данными детьми и их родителей.  

Реализация цели психолого-педагогического сопровождения достига-

ется благодаря основным функциям: информационной, направляющей и 

развивающей. 

Информационная функция сопровождения состоит в широком опо-

вещении всех заинтересованных лиц о формах и методах сопровождения. 

В первую очередь это касается учителей, администрацию школы и родите-
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лей учащихся, принимающих участие в программе психологического сопро-

вождения. Информационная функция обеспечивает открытость процесса со-

провождения, что согласуется с принципами открытого образования, а так-

же, в свою очередь делает всех заинтересованных лиц активными участни-

ками (сотрудниками). 

Направляющая функция сопровождения обеспечивает согласование 

всех заинтересованных в сопровождении субъектов учебно-воспитательного 

процесса с целью обеспечения координации их действий в интересах ребен-

ка. Вместе с тем, направляющая функция предусматривает, что ведущей 

(направляющей) фигурой в этих действиях в силу его профессиональной 

компетенции становится педагог-психолог школы.  

Развивающая функция сопровождения задает основной вектор дей-

ствиям всех участвующих в системе сопровождения службам, которые ста-

новятся службами развития личности ребенка. Развивающая функция обес-

печивается деятельностью учителей, педагога-психолога, другие педагоги-

ческих работников школы, при этом учителя и педагогические работники 

используют в практике работы развивающие технологии обучения и воспи-

тания, а педагоги-психологи – развивающие дополнительные занятия с уча-

щимися, проходящие, как правило, после уроков.  

Функции психолого-педагогического сопровождения обеспечивается 

взаимосвязанными сторонами сопровождения: профессионально-

психологической и организационно-просветительской. 

Профессионально-психологическая сторона сопровождения – пред-

ставлена системной деятельностью педагога-психолога, использующего прин-

цип взаимосвязи диагностической и коррекционно-развивающей деятельности. 

В практической деятельности педагога-психолога личность ребенка изучается 

только с целью оказания психологической помощи. В этом положении реали-

зуется важнейший императив гуманистической психологии: Ребенок не может 

быть средством – он всегда цель психологического сопровождения.  
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Организационно-просветительская сторона обеспечивает единое ин-

формационное поле для всех участников психологического сопровождения, а 

также ее анализ и актуальную оценку. Данный компонент реализуется в дея-

тельности педагога-психолога, через осуществление просветительской работы 

с родителями, педагогами и администрацией школы, при этом используются 

разнообразные формы активного полисубъектного взаимодействия всех участ-

ников. Анализ и оценка существующей системы сопровождения делает воз-

можным развитие и совершенствование системы, обеспечивая ее важнейшие 

характеристики – открытость и развивающийся характер (синергетичность). 

Для оказания психолого-педагогической помощи должна быть проду-

мана система действий, конкретных мероприятий, которые позволяют им 

преодолеть или скомпенсировать возникшие проблемы. 

Направления практической деятельности в рамках сопровождения 

В соответствии с основными компонентами процесса сопровождения 

выделяются несколько важнейших направлений практической деятельности 

психолога системы образования в рамках процесса сопровождения: 

Профилактика – деятельность по предупреждению возможного не-

благополучия в психическом и личностном развитии учащихся, педагогов и 

родителей и созданию психологических условий, максимально благоприят-

ных для этого развития. 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодей-

ствии участников воспитательно-образовательного процесса. 

Под психологической профилактикой понимается целенаправленная 

систематическая совместная работа специалистов, педагогов и родителей: 

– по предупреждению возможных социально-психологических про-

блем у детей; 

– по выявлению детей группы риска (по различным основаниям); 

– по созданию благоприятного эмоционально-психологического кли-

мата в педагогическом и детском коллективах. 
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Консультативная деятельность – это оказание помощи обучаю-

щимся, их родителям (законным представителям), педагогическим работни-

кам и другим участникам образовательного процесса в вопросах развития, 

воспитания и обучения посредством психологического консультирования. 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-

образовательного  процесса и оказание им психологической помощи при вы-

страивании и реализации индивидуальной программы воспитания и развития. 

Психологическое консультирование, помогает правильно понимать себя, 

должным образом оценивать свои мысли и поступки, узнать и использовать во 

благо свои сильные и слабые стороны, принимать правильные решения и нести 

за них ответственность, вырабатывать и претворять в жизнь дела, которые поз-

воляют максимально эффективно управлять ей и делать ее лучше. 

Необходимо учитывать, что речь идет о помощи участникам воспита-

тельно-образовательного процесса, не имеющим патологических нарушений, 

т.е. находящимся в рамках медико-биологической нормы, но встретившимся с 

какими-либо трудностями психологического характера. Это могут быть про-

блемы детей (неуверенность в своих силах, негативизм, страхи и пр.), уча-

щихся (школьная дезадаптация, неуспеваемость, отклоняющееся поведение), 

взрослых (утрата смысла жизни, низкая самооценка, конфликтные отношения 

с окружающими, нарушение детско-родительских отношений). 

К методам психологического консультирования относить: 

а) дискуссионные методы; 

б) игровые методы (дидактические и творческие игры, в том числе де-

ловые, ролевые); 

в) сенситивный тренинг (тренировка межличностной чувствительно-

сти и восприятия себя как психофизического единства). 

Работа с детьми может осуществляться как в индивидуальной, так и 

в групповой форме. Основными методами такой работы могут быть арттера-

пия, игровая терапия, сказкотерапия. 
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Игровая терапия – это метод психотерапевтического воздействия на де-

тей и взрослых с использованием игры. В основе различных методик, лежит 

признание того, что игра оказывает сильное влияние на развитие личности. 

Арттерапия – специализированная форма психотерапии, основанная на 

искусстве, в первую очередь изобразительном, и творческой деятельности. 

Основная цель арттерапии состоит в гармонизации развития личности через 

развитие способности самовыражения и самопознания. 

Сказкотерапия – метод, использующий сказочную форму для интегра-

ции личности, развития творческих способностей, расширения сознания, со-

вершенствования взаимодействия с окружающим миром. 

При работе с родителями продуктивными будут не отдельные меро-

приятия, а целостная системная работа, имеющая своей целью повышение 

психологической компетентности матерей и отцов. Такая работа осуществ-

ляться через информирование родителей на собраниях в школе. Другими ва-

риантами работы с родителями является разработки своеобразных «учебни-

ков» для родителей, в которых очень коротко предлагалась необходимая ро-

дителям психологическая информация. Работа с родителями осуществляется 

психологом и таким методом, как психологический тренинг. Тренинг взаи-

модействия родителей и детей строятся на различной концептуальной осно-

ве (психодинамической, поведенческой, гуманистической и др.). Такие тре-

нинги позволяют расширить возможности понимания своего ребенка, улуч-

шить рефлексию своих взаимоотношений с ним, выработать новые более 

эффективные навыки взаимодействия в семье. 

Работа с педагогами ведется с помощью социально-

психологического тренинга. Это наиболее распространенный метод психо-

социальных технологий, позволяющий рефлексию собственного поведения 

соотносить с поведением других участников группы. Тренинги позволяют 

активизировать, скорректировать навыки общения, расширить поведенче-

ский репертуар, дают ориентиры возможного поиска эффективного взаимо-

действия партнеров. 
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С научной точки зрения психологическая диагностика участников 

образовательного процесса – это одна из областей психологии, применяю-

щая различные методы тестирования и измерения особенностей личности 

для выявления и диагностирования истинного психологического состояния 

человека с интеграцией и анализом результатов. 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников воспита-

тельного образовательного процесса. 

Среди существующих методов психологической диагностики детей и 

подростков, родителей и педагогов можно выделить наиболее часто исполь-

зуемые – на основе косвенного или прямого наблюдения, объективные, 

опросные (анкета, интервью), экспериментальные. Все эти методы имеют 

одну конечную цель – понять, на какие аспекты психологического состояния 

респондента следует обратить внимание. 

Какой из методов рационально применить, психолог решает в каждом 

отдельном случае в зависимости от задач и объекта исследования. Любое 

психодиагностическое обследование детей включает в себя несколько эта-

пов. В первую очередь это сбор данных, анализ и интерпретация полученной 

информации, а также составление психологического диагноза и прогноза. 

Психологическая диагностика детей позволяет выявить индивиду-

ально-психологические особенности ребенка, а также оценить уровень его 

личностного и интеллектуального развития. Так как основные качества че-

ловека закладываются еще в раннем детстве. Именно на этом этапе родите-

лям стоит обращать особое внимание на поведение своего ребенка и при 

возникновении сложных ситуаций искать способы их решения. 

Психологическая диагностика подростков, поможет найти основную 

причину существующих проблем и устранить их при помощи современных 

и действенных методов. 

Психологическую диагностику подростков можно пройти по широко-

му спектру проблем: 
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– прогноз профессиональной карьеры; 

– диагностики психотипических особенностей; 

– исследование психологического здоровья. 

Коррекционная и развивающая работа планируется и ведется с уче-

том направлений и особенностей конкретного образовательного учрежде-

ния, специфики детского, учительского, родительского коллективов, отдель-

ного субъекта образовательного процесса. 

Цель: коррекционно-развивающей работы заключается в составлении 

системы работы с учащимися, испытывающими трудности обучения и 

адаптации. 

Если в коррекционной работе психолог имеет определенный эталон 

психического развития, к которому стремится приблизить ребенка, то в раз-

вивающей работе он ориентируется на средневозрастные нормы развития 

для создания таких условий, в которых ребенок сможет подняться на опти-

мальный для него уровень развития. 

Развитие ребенка в пределах возрастной нормы не исключает наличие 

тех или иных проблем. В познавательной, эмоциональной, мотивационной, 

волевой, поведенческой и т.п. сферах, это и будет объектом коррекционной 

и развивающей работы психолога. 

Психологическая коррекция – активное воздействие на процесс форми-

рования личности и сохранение ее индивидуальности, осуществляемое на ос-

нове совместной деятельности педагогов, психологов и других специалистов. 

Психологическое просвещение является разделом профилактической 

деятельности специалиста-психолога, направленной на формирование у насе-

ления (учителей, воспитателей, школьников, родителей, общественности) по-

ложительных установок к психологической помощи, деятельности психолога-

практика и расширение кругозора в области психологического знания. 

Цель: создание условий для повышения психологической компетент-

ности педагогов, администрации ОУ и родителей, а именно: 

– актуализация и систематизация имеющихся знаний; 
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– повышение уровня психологических знаний; 

– включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Главная задача и смысл психологического просвещения заключается в 

том, чтобы знакомить учителей, воспитателей, родителей с основными зако-

номерностями и условиями благоприятного психического развития ребенка, 

популяризовать и разъяснять результаты психологических исследований. 

Для психологического просвещения используются различные способы: 

– вербальные (беседа, лекция, тематический семинар, выступление по 

радио, на телевидении);  

– невербальные (интернет и размещение тематической информации на 

web-сайтах, памятки, брошюры, стенгазеты и т. п.). 

Психологическое просвещение выполняет следующие четыре задачи: 

– формирование научных установок и представлений о психологиче-

ской науке и практической психологии (психологизация социума); 

– информирование населения по вопросам психологического знания; 

– формирование устойчивой потребности в применении и использова-

нии психологических знаний в целях эффективной социализации подраста-

ющего поколения и в целях собственного развития; 

– профилактика дидактогений (реакции, дающая сдвиг в настроении 

личности и коллектива до болезненного состояния) 

Экспертиза  (образовательных и учебных программ, проектов, посо-

бий, образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 

образовательных учреждений). Основанием для проектирования образова-

тельных программ для любой ступени образования является возрастно-

нормативная модель развития ребенка определенного возраста, в которой 

дается характеристика его развития в виде последовательности ситуаций и 

типов развития. Образовательная программа проектируется совместно педа-

гогом-психологом и учителями. 
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Все выше перечисленные направления деятельности в рамках психо-

лого-педагогического сопровождения субъектов образования в различной 

степени  переставлены в моделях сопровождения. 

 

Модели сопровождения 

Различные экономические и социальные условия в разных российских 

регионах породили множественные модели службы и центры сопровожде-

ния. Однако все они реализуют сходные по смыслу и содержанию програм-

мы помощи и поддержки ребенка, родителей, педагогов. 

Чтобы обратится к обзору классификаций моделей сопровождения, 

необходимо обозначить, что вслед за Г.К. Селевко, термин «модель» мы по-

нимаем как некую систему (образец, пример, образ, конструкцию), которая 

отображает и выражает определённые свойства и отношения дугой системы, 

называемой оригиналом, и в указанном смысле заменят его.  

Модель – идеализированный объект существенных связей изучаемого 

реального объекта, представленных с помощью определенных гипотетиче-

ских допущений.  

В настоящее время психологическая наука и практика располагает 

большим количеством классификаций моделей сопровождения, в основе ко-

торых лежат самые разные критерии.  

Так, в рамках отраслевой классификации моделей психолого-

педагогического сопровождения выделяются: 

Педагогическая модель исходит из гипотезы недостатка педагогиче-

ской компетентности родителей и педагогов. Субъект жалоб в таком случае 

обычно ребёнок. Психолог вместе с родителями и педагогом анализирует 

ситуацию, намечает программу мер. Хотя сами родители и педагоги могут 

быть причиной неблагополучия, эта возможность открыто не рассматривает-

ся. Психолог ориентируется не столько на индивидуальные возможности 

родителя ребёнка и педагога, сколько на универсальные, с точки зрения пе-

дагогики и психологии, способы воспитания.  
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Данная модель строится на предположении о дефиците у родителей, 

педагогов  знаний и умений по воспитанию детей и носит профилактический 

характер. Она направлена на повышение психолого-педагогической культу-

ры, расширение и восстановление воспитательного потенциала, на активное 

включение родителей в процесс социального воспитания детей. В этих целях 

используются различные формы работы: сочетание теоретических знаний, 

их закрепление в дискуссиях и практикумах. 

Социальная модель используется в тех случаях, когда трудности того 

или иного субъекта образования представляют собой результат неблагопри-

ятных внешних обстоятельств. В этих случаях помимо анализа жизненной 

ситуации и рекомендаций требуется вмешательство внешних специалистов 

(юристов, социальных работников и пр.).  

Психологическая (психотерапевтическая) модель требуется тогда, 

когда причины трудностей ребёнка лежат в области общения, личностных 

особенностях других участниках образовательного процесса. Она предпола-

гает анализ семейной ситуации, психодиагностику личности, диагностику 

окружения. Практическая помощь заключается в преодолении барьеров об-

щения  и причинах его нарушений. 

Диагностическая модель основана на предположении дефицита у ро-

дителей специальных знаний о ребёнке. Объект диагностики – семья, а так-

же дети и подростки с нарушениями и отклонениями в поведении. Диагно-

стическое заключение может служить основанием для принятия организаци-

онного решения. 

Медицинская модель предполагает, что в основе трудностей лежат 

болезни. Задача психотерапии – адаптация и оказание помощи в соответ-

ствии с диагнозом. 

Психолог может использовать необходимые модели помощи семье в 

зависимости от характера причин, вызывающих проблемы во взаимодей-

ствии с другими субъектами образования. 
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Основным критерием следующей классификации  моделей является 

функционирование педагогических систем, сюда входят: 

Стадиальная модель представлена в исследованиях Р. X. Шакурова. 

Рассматривая проблемы руководства педагогическими коллективами, он 

указывает на 3 стадии управленческого процесса: целевую, социально-

психологическую и оперативную.  

Целевая стадия связана с отражением общественных потребностей, и 

сводится к определению и решению организационно-педагогических задач.  

Социально-психологическая стадия определяет согласование обще-

ственных и личных интересов членов педагогической организации.  

Оперативная стадия предполагает реализацию целевой и социально-

психологической функции и включает в себя этапы: планирование, принятие 

решений, исполнение и контроль. 

Функциональная модель Н. В. Кузьминой. Рассматривая процесс 

управления педагогическими системами как процесс решения множества 

педагогических задач, Н. В. Н.В. Кузьмина выделяет 5 функциональных 

компонентов, которые, отражаясь в структуре деятельности преподавателя, 

воспитателя, руководителя учебного подразделения, становятся основой 

управления учебной работой учащихся и формирования их личности.  

К числу основных компонентов относятся: гностический, проектиро-

вочный, конструктивный, организаторский и коммуникативный. В качестве 

системообразующего фактора выступает гностический компонент, посколь-

ку он связан с получением информации обо всех аспектах функционирова-

ния педагогической системы. 

Ситуационная модель. Ситуация рассматривается как момент взаи-

модействия субъекта и обстоятельств. В ситуациях могут отражаться 2 типа 

взаимодействия человека со средой. В одних из них выражается объектно-

субъектная связь, т. е. отношения человека к предметному миру, в других – 

субъектно-субъектные взаимодействия, или отношения между людьми.  
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К числу разновидностей социальных ситуаций может быть отнесена 

учебно-педагогическая ситуация. Она отражает субъектно-субъектное взаи-

модействие и отличается от других социальных ситуаций тем, что одна и та 

же ситуация по отношению к преподавателю, воспитателю, учителю высту-

пает как педагогическая, а по отношению к учащимся – как учебная. При 

учебной ситуации педагог выступает для учащихся элементом обстоятель-

ств, при рассмотрении той же ситуации как педагогической учащийся стано-

вится элементом внешних обстоятельств для педагога. 

Игровое моделирование. Большой интерес к игровому моделированию 

проявляют педагоги, работающие в сферах высшего, общего и специального 

среднего образования, повышения квалификации специалистов.  

Игра в широком смысле понимается как инструментально данный 

фрагмент реальности социума. В узком смысле игра понимается как особым 

образом организованная деятельность группы людей.  

Организованность деятельности достигается за счет наложения огра-

ничений на естественные групповые процессы, что позволяет рассматривать 

игру как искусственно-естественный объект, инструментально доступный 

через свою искусственную составляющую. По мнению Е. Н. Смирнова, 

Г. П. Щедровицкого и др., игра предстает как воплощение системного под-

хода к анализу, проектированию и организации социальных процессов. Осо-

бенность игры заключается в том, что она строится на основе игрового кон-

текста с внешним социумом.  

Особенностью моделей, отражающих игровое взаимодействие участ-

ников, является тот факт, что они показывают процесс, условия, средства и 

организацию игрового пространства. 

По характеру (уровню) моделирования модели бывают: 

Теоретическими – в основе которых лежит сравнительный анализ 

подходов к изучаемому объекту. 

 Эмпирическими – они строятся на основе эмпирических фактов, за-

висимостей, математического анализа. 
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Теоретико-эмпирическими – использующими как теоретические по-

строения, так и эмпирически выявленные закономерности.  

С прикладной точки зрения, интересной может быть модель, основным 

критерием которой являются средства организации, она включает в себя:  

Познавательную модель – форма организации и представления знаний, 

средство соединение новых и старых знаний. Познавательная модель, как пра-

вило, подстраивается под реальность и является теоретической моделью. 

Прагматическую модель – средство организации практических дей-

ствий, представления целей системы для ее управления. Реальность в них 

подстраивается под некоторую прагматическую задачу. Это, как правило, 

прикладные модели. 

Инструментальную модель – она является средством построения, ис-

следования и/или использования прагматических и/или познавательных моде-

лей. Познавательные отражают существующие, а прагматические – хоть и не 

существующие, но желаемые и, возможно, исполнимые отношения и связи.  

Рассмотрим также классификацию моделей психолого-

педагогического сопровождения по ведущему теоретическому основанию: 

Адлеровская модель основывается на сознательном и целенаправлен-

ном изменении поведения родителей, которое определяется ведущим прин-

ципом взаимоуважения членов семьи. Чувство единения при этом, делает 

человека способным к сотрудничеству с другими людьми, то есть формиру-

ет социальный характер. А поскольку человек – социальное существо, то для 

него важно чувство принадлежности к опредёлённой группе. Следовательно, 

по теории А. Адлера, семейная атмосфера, установки, ценности и взаимоот-

ношения в семье являются главным фактором развития личности, то есть, в 

семье ребёнок формирует  свои идеалы, цели жизни, систему ценностей и 

учится жить. При этом основным понятиями адлеровского воспитания яв-

ляются равенство, сотрудничество и естественные результаты.  

Согласно данной модели, в первую очередь помощь и поддержка 

должна оказываться родителям и носить воспитательный характер – нужно 
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научить их уважать уникальность, индивидуальность и неприкосновенность 

личности школьника. Необходимо помочь каждому из родителей понять де-

тей, войти в их образ мышления, научиться разбираться в мотивах их по-

ступков, совершенствовать свои методы развития личности. 

Учебно-теоретическая модель Б.-Ф. Скиннера, в основе которой 

лежат результаты экспериментальных исследований, с помощью которых 

была сделана попытка определить, каким образом установки на поведение 

родителей и учителей влияют на ребёнка. Это направление основано на об-

щей теории бихевиоризма, согласно которой поведение родителей, учащих-

ся и педагогов можно изменить методом переучивания или научения. Про-

цесс состоит в обучении быстрым техникам рационального поведения. Оно 

меняется по мере осмысления своих поступков и поступков других субъек-

тов образовательного процесса, их мотивов. Участники постепенно овладе-

вают умением регулировать поведение, применяя положительное подкреп-

ление (поощрение), отрицательное подкрепление (наказание) и отказываясь 

от подкрепления (нулевое внимание). В ходе обучения родители и педагоги 

обеспечиваются научными сведениями о регуляции поведения, знакомятся 

со специальной терминологией, помогающей описывать эти процессы.  

Модель чувственной коммуникации Т.Гордона базируется на фено-

менологической теории личности К.Р. Роджерса и практике клиентцентри-

рованной терапии, целью которой является создание условий для самовыра-

жения личности. Это достигается сглаживанием разницы между «Я – иде-

альным» и «Я – реальным» при определённых психологических обстоятель-

ствах. Согласно данному направлению, каждому человеку свойственны две 

главные потребности: позитивного отношения других самоуважении, то 

условием здорового развития личности является отсутствие противоречия 

между представлением о том, как к нему относятся другие («Я – идеаль-

ное»), и действительным уровнем любви («Я – реальным»). Изменить пове-

дение человека можно, лишь понимая и принимая его чувства. То есть мо-

дель предполагает работу со всеми участниками образовательного процесса 
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в отношении свободы своих чувства, осознания поведение и конкретных ша-

гов  по его изменению. То есть модель чувственной коммуникации означает 

диалогичность общения, его открытость, раскрепощённость чувств, их ис-

кренность. От развития чувственных коммуникаций к самовыражению каж-

дого участника образовательного процесса стремится данная модель. 

Модель, основанная на трансактном анализе. (М. Джеймс, Д. Джон-

гард). Согласно теории трансактного анализа Э.Берна, личность каждого ин-

дивидуума определяется факторами, которые можно назвать состояниями 

«Я». Это способ восприятия действительности, анализа получаемой инфор-

мации и реагирования индивидуума на действительность. Человек может это 

делать по-разному: по-детски, по-взрослому, по-родительски.   

«Ребёнок» в личности – это спонтанность, творчество, интуиция, с ни-

ми связаны биологические потребности и основные ощущения человека. Это 

наиболее чистое начало личности, в нём представлено всё самое естествен-

ное в человеке. 

«Взрослый» в личности действует последовательно. Свойствами этого 

начала, этой части человеческой личности являются систематические 

наблюдения, объективность, следование законам логики, рациональность. В 

развитии личности с областью «взрослый» связано всё сознательное. Оно 

начинается с сенсорно-моторного уровня восприятия и достигает формаль-

ного, абстрактно-логического мышления. 

Положение «родиться в личности» включает в себя приобретённые нор-

мы поведения, привычки и ценности. Поведение авторитетных людей  в соци-

альном окружении учит личность определённым нормам и способам поведения 

через «родительскую» часть. Родительское программирование, согласно Берну, 

во многом предопределяет судьбу человека. Оно осуществляется прежде всего 

через трансакции – единицы общения, которые могут быть дополняющими (то 

есть способствующие взаимопониманию), пересекающимися (вызывающими 

конфликты и напряжение) и скрытыми, при которых информация в ходе обще-

ния искажается. Основная задача данной модели – научить всех участников 
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образовательного процесса взаимным компромиссам и умению их использо-

вать в других социальных сферах. Для этого при рассмотрении своего поведе-

ния и взаимоотношений они должны овладеть терминологией трансактного 

анализа, научиться определять характер потребностей и запросов других и 

устанавливать с ними адекватные коммуникации.  

Модель групповой терапии Х. Джинота, в основе которой лежит 

стремление научить родителей и педагогов в переориентации своих устано-

вок в зависимости от потребностей ребёнка. Она носит сугубо практический 

характер и сосредоточена на рассмотрении проблемных ситуаций: как гово-

рить с детьми, как хвалить ребёнка, что такое страхи детей и т.д. 

Сопровождение педагогов и  родителей, по Х.Джиноту, осуществляется 

в форме групповых консультаций, терапии и инструктажа. Групповая  работа 

с педагогоми имеет целью достижение позитивных изменений в структуре 

личности (для людей с эмоциональными нарушениями, не справляющихся с 

проблемами отношений детей и родителей). Групповые консультации долж-

ны помочь родителям решать проблемы, возникающие при воспитании детей. 

Во время консультации им помогают избавиться от чувства вины, сообщая об 

аналогичных переживаниях в других семьях; родители делятся своим опытом, 

рассказывают друг другу о сходных трудностях. Постепенно они начинают 

более объективно смотреть на проблемы своей семьи. Инструктаж происхо-

дит и в группе, напоминая групповую консультацию. 

Несмотря на многообразие моделей, каждая из них нацелена на ока-

зание помощи и поддержки всех субъектов образовательного процесса с 

учетом степени их включенности и специфики проблем.  

 

1.3. Субъекты образования и особенности их сопровождения 

 

Под субъектами психологического сопровождения понимаются специ-

алисты, различные службы, родители и сами обучающиеся, активно взаимо-
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действующие в процессе реализации функций психологического сопровож-

дения в рамках достижения общей цели деятельности.  

Рассмотрим краткую характеристику субъектов психологического со-

провождения в зависимости от  их функций в области сопровождения: 

Администрация образовательного учреждения:  

Директор образовательного учреждения или организации 

осуществляет непосредственное руководство в системе психологиче-

ского сопровождения: 

 утверждает планы, программы системы сопровождения, норма-

тивные документы, регулирующие деятельность субъектов системы сопро-

вождения; 

 контролирует деятельность системы сопровождения и осуществ-

ляет ее ресурсное обеспечение; 

 обеспечивает материальное и моральное стимулирование субъ-

ектов сопровождения по результатам работы; 

 осуществляет координацию взаимодействия всех субъектов си-

стемы сопровождения; 

 распределяет обязанности между субъектами системы сопро-

вождения. 

В планировании деятельности системы сопровождения также участ-

вуют зам. директора по УВР, социальный педагог, педагог-психолог. 

Зам. директора по УВР 

 руководит школьным психолого-медико-педагогическим конси-

лиумом; 

 организует условия обучения (распределение нагрузки, состав-

ление расписания занятий, организует режим обучения во время адаптаци-

онных периодов и т.д.); 

 осуществляет контроль за УВП (посещение уроков, индивиду-

альные консультации с учителями, мониторинг качества обучения и т.д.); 
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 организует производственные совещания, заседания МО, обуча-

ющие семинары и т.д. 

Учителя-предметники 

 участвуют в проведении родительских собраний; 

 проводят индивидуальные консультации для родителей учени-

ков, имеющих сложности в обучении; 

 проводят индивидуальные консультации для учеников, имею-

щих трудности в обучении; 

 разрабатывают индивидуальные учебные маршруты для различ-

ных категорий учеников; 

 реализуют школьную программу по формированию универсаль-

ных учебных действий; 

 участвуют в работе МО, семинарских занятиях, конференциях и т.д. 

Классный руководитель 

 организует воспитательную работу с классным коллективом 

(планирование, проведение тематических классных часов и воспитательных 

мероприятий); 

 составляет социальный паспорт класса; 

 организует работу с родителями (планирование, проведение те-

матических родительских собраний); 

 проводит индивидуальные консультации для родителей по во-

просам обучения и воспитания учеников; 

 организует взаимодействие со специалистами (педагог-психолог, 

социальный педагог, администрация); 

 проводит педагогическую диагностику; 

 проводит профилактические программы для учеников. 

Педагог-психолог 

Всю деятельность в рамках системы сопровождения осуществляет в со-

ответствии с должностными обязанностями и направлениями деятельности: 

 консультирование 
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 просвещение; 

 профилактика;  

 коррекционно-развивающая деятельность; 

 диагностика; 

 экспертиза. 

Медицинская служба 

 участвует в работе школьного ПМПк; 

 предоставляет необходимые материалы о состоянии здоровья 

школьников для других субъектов системы психологического сопровожде-

ния (строго руководствуясь принципом конфиденциальности); 

 оказывает необходимую медицинскую помощь и консультации 

субъектам системы сопровождения; 

 ведет занятия со школьниками по медицинскому просвещению. 

Социальный педагог 

 выявляет и контролирует учеников «группы риска»; 

 осуществляет контроль вовлеченности учеников «группы риска» 

в досуговую деятельность; 

 выступает на тематических родительских собраниях; 

 проводит индивидуальные консультации для родителей, в том 

числе и для родителей детей «группы риска»; 

 проводит профилактические программы для учащихся; 

 осуществляет взаимодействие с городским центром психолого-

медико-социального сопровождения. 

Государственное образовательное учреждение Центр психолого-

медико-социального сопровождения 

 Осуществляет консультативно-диагностическую помощь в 

сложных случаях психологического сопровождения. 

 Консультирует педагогов и родителей школьников по пробле-

мам обучения и воспитания по просьбе других субъектов сопровождения. 
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 Проводит консультативную и коррекционную работу с учащи-

мися школы на базе центра по заявке школы. 

 По направлению школьной ПМПк выдает заключения городской 

Психолого-медико-педагогической комиссии об оптимальном образователь-

ном маршруте школьников.  

Родители 

 Принимают участие в повышении психолого-педагогических 

знаний (лекциях, семинарах, индивидуальных консультациях и т.п.); 

 Принимают участие в учебно-воспитательном процессе (роди-

тельских собраниях, совместной творческой деятельности и пр.); 

 Принимают участие в управлении школой (совете школы, роди-

тельских комитетах). 

Учащиеся 

Принимают участие в мероприятиях, направленных на: 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников. 

В психологической литературе накоплено немало данных о том, что 

может послужить причиной обращения за психологической помощью и уча-

стием в психолого-педагогическом сопровождении всех субъектов образова-

тельного процесса, в не зависимости от их роли и функционала.  

По мнению И.А. Баевой это может быть: 

1. Психологическое воздействие (угрозы, унижения, оскорбления, 

чрезмерные требования, запреты на поведение и переживание, негативное 

оценивание, фрустрация основных нужд и потребностей);  

2. Психологические эффекты (утрата доверия к себе и к миру, беспо-
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койство, тревожность, нарушения сна, аппетита, депрессия, агрессивность, 

низкая самооценка, соматические и психосоматические заболевания); 

3. Психологические взаимодействия (доминантность, непредсказуе-

мость, непоследовательность, неадекватность, безответственность, неуве-

ренность, беспомощность). 

Таким образом, в результате действия данных факторов снижается 

уровень удовлетворенности в личностно-доверительном общении и взаимо-

действии всех участников образовательного процесса, что проявляется в:  

 эмоциональном дискомфорте; 

 нежелании высказывать свою точку зрения и мнение;  

 неуважительном отношение к себе;  

 потере личного достоинства;  

 нежелании обращаться за помощью,  

 игнорировании личных проблем и затруднений окружающих 

детей и взрослых;  

 невнимательность к просьбам и предложениям. 

Рассмотрим более подробно основания для психолого-педагогического 

сопровождения отдельных субъектов образовательного процесса.  

По результатам опроса администрации учебных заведений, основани-

ем для их психолого-педагогического сопровождения могло бы послужить:  

 Фактическое отсутствие «права на ошибку» (89%); 

 Недостаток положительного стимулирования труда (89%); 

 Отсутствие свободного времени и условий для полноценного от-

дыха и возможности восстановиться после работы (73%); 

 Неудовлетворенность профессиональным статусом (71%); 

 Недооценка профессиональной значимости со стороны коллег, 

родителей (67%); 

 Отсутствие возможности и условий для самовыражения и 

самореализации (35%). 
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Педагоги, в качестве причин для психолого-педагогического сопро-

вождения выделяли 

 эмоциональное выгорание – 55%; 

 некомпетентность руководства – 30%; 

 низкий уровень мотивации работы– 20%; 

 большая учебно-воспитательная нагрузка – 15%; 

 большая наполняемость классов – 10%; 

 повышенная ответственность, тревожность – 10%; 

 негативные стереотипы  у родителей и обучающихся – 10%; 

 завышенная требовательность  других субъект образовательного 

процесса – 5%; 

 неудовлетворенность социальным статусом – 5%; 

 негибкость, ригидность мышления, авторитарность руководства 

учебным заведением – 5%. 

Обучающиеся в качестве такого основания указывали на следующие 

причины: 

 низкая мотивация обучения – 35%; 

 трудности адаптации – 30%; 

 высокий уровень агрессии окружающих; 

 чувство ненужности; 

 учебная перегрузка; 

 личностные особенности окружающих; 

 страхи, тревоги. 

В качестве проблемных аспектов, требующих психолого-

педагогического вмешательства, родители обучающихся указывают на сле-

дующие причины: 

 изменение состава семьи; 

 развод; 

 завышенные требования к ребенку; 

 пьянство (алкоголизм); 
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 невнимание к ребенку; 

 смерть одного из родителей; 

 плохая забота о ребенке; 

 семейные конфликты; 

 педагогическая некомпетентность ; 

 неполная семья; 

 изменение социального и материального статуса семьи ; 

 жестокое обращение с ребенком, асоциальный образ жизни. 

Таким образом, каждый субъект образования испытывает потреб-

ность в психолого-педагогическом сопровождении, что подтверждает зна-

чимость и важность  поддержки всех субъектов образовательного процес-

са на определенном этапе развития, которая заключается в реализации 

права на полноценное развитие личности и ее самореализацию в социуме. 

 

Выводы по главе: 

 На современном этапе развития общества интенсивно развивает-

ся  идея психолого-педагогического сопровождения всех субъектов образо-

вательного процесса, возникшая в рамках проблемы оказания эффективной 

квалифицированной психологической помощи.  

 Несмотря на широкое разнообразие определений «психолого-

педагогическое сопровождение» в работах М.Р. Битяновой, Б.С. Братуся, 

Е.В. Бурмистровой, О.С. Газман, И.В. Дубровиной, Е.И. Исаева, Е.И. Каза-

ковой, А.И. Красило, В.Е. Летуновой, Н.Н. Михайловой, А.В. Мудрика, 

С.Д. Полякова, М.И. Роговцевой, Н.Ю. Синягиной, В.И. Слободчикова, 

Ф.М. Фрумина, Л.М. Шипицыной, И.С. Якиманской и др. понимается как 

поддержка психически здоровых людей, на определенном этапе развития 

при возникновении каких-либо трудностей. 

 В соответствии с основными компонентами процесса сопровож-

дения выделяются важнейшие направления практической деятельности пси-

холога системы образования: профилактика, просвещение, консультативная 
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деятельность, диагностика, экспертиза образовательных программ. 

 На сегодняшний день существует большое многообразие моде-

лей психолого-педагогического сопровождения, каждая из которых нацелена 

на оказание помощи и поддержки всех субъектов образовательного процесса 

с учетом специфики выявленных проблем.  

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Каково современное понимание термина «сопровождение»? 

2. Обозначьте основные подходы к пониманию «психолого-

педагогического сопровождения»? 

3. В чем заключается основная идея психолого-педагогического со-

провождения на современном этапе развития системы образования? 

4. Перечислите основные компоненты психолого-педагогического со-

провождения? 

5. Каковы основные функции сопровождения? 

6. Перечислите и кратко изложите содержание важнейших направле-

ний практической деятельности психолога системы образования в рамках 

процесса сопровождения? 

7. Проанализируйте имеющиеся на современном этапе развития си-

стемы образования модели сопровождения, какая из них на ваш взгляд явля-

ется наиболее актуальной и реалистичной. Обоснуйте свой ответ.  
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2. Методика организации  

психолого-педагогического сопровождения 

Психолого-педагогическое сопровождение как целостная, системно 

организованная деятельность, направлено на создание в рамках объективно 

данной образовательной среды условий для максимального личностного 

развития ребенка и других субъектов образования. Достижение данной цели 

становится труднодостижимым без комплексного, программированного 

подхода, поскольку фрагментарное применение психолого-педагогических 

технологий не дает возможности для системной детерминации преднаме-

ренных изменений личностных свойств, групповых особенностей и органи-

зационных характеристик. 

Программа психолого-педагогического сопровождения, разработанная 

с учетом специфики образовательной организации, на основании анализа 

информации о субъектах образования и их актуальных проблемах и потреб-

ностях, позволяет решать широкий спектр психологических и педагогиче-

ских задач.  

Программированная деятельность, с использованием различных форм 

сопровождения, создает «кумулятивный эффект», заключающийся в накоп-

лении совокупности изменений, приводящих к качественным трансформа-

циям личностных и субъектных характеристик. 

 

2.1. Этапы построения программы сопровождения 

 

Работа над программой психолого-педагогического сопровождения 

состоит из нескольких этапов. 

Аналитический этап. Разработка и внедрение программы психолого-

педагогического сопровождения требует определения (уточнения) потреб-

ностей в данной деятельности: 

- анализ актуальных задач субъектов образования; 
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- организационный анализ; 

- персональный анализ. 

Анализ актуальных задач направлен на выяснение того, какие зна-

ния, навыки, умения, личностные особенности необходимы субъектам обра-

зования для успешного выполнения им своих образовательных, родитель-

ских, профессиональных обязанностей.  

Проведение такого анализа обычно связано с детальным рассмотрени-

ем имеющихся представлений о личностно и профессионально важных ка-

чествах, поддающихся преднамеренным изменениям в условиях образова-

тельной организации.  

Для анализа  актуальных задач, применяются следующие средства: 

• изучение нормативных документов (федеральных, региональных, от-

раслевых, организационных); 

• беседы со всеми субъектами образования о трудностях и характер-

ных проблемах, требующих решения; 

• проведение экспертизы установленного перечня актуальных задач, а 

также трудностей и дефицитов при их выполнении. 

Организационный анализ предполагает рассмотрение миссии, страте-

гии и целей образовательной организации, ее ресурсов (временных, инфор-

мационных, материальных, технологических, экономических и людских), 

структуры и отношений между организационными единицами, а также ха-

рактеристик среды, в которой действует образовательная организация.  

При этом обращается внимание на соответствие предполагаемых ре-

зультатов сопровождения философии организации и ее стратегии. Коррект-

ность организационного анализа во многом определяет устойчивость изме-

нений, достигнутых в ходе сопровождения.  

Персональный анализ позволяет определить участников программы 

сопровождения. Эта задача связана с получением информации об индивиду-

ально-психологических и профессиональных характеристиках субъектов об-

разования.  
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Диагностический этап. Целью данного этапа является выявление су-

ти проблемы, ее носителей и потенциальных возможностей решения. Важно, 

чтобы  выбор программы сопровождения определялся актуальной потребно-

стью субъектов образования, а не особенностями профессиональной подго-

товки психолога и его концептуальными предпочтениями. 

Диагностический этап начинается с фиксации сигнала проблемной си-

туации, затем разрабатывается план проведения диагностического обследо-

вания. Это первичная диагностика соматического, психологического, соци-

ального здоровья субъектов. При этом может использоваться широкий 

спектр различных методов: тестирование, анкетирование, наблюдение, бесе-

да, анализ продуктов деятельности и документации. 

На этом этапе важно четко определить объект и предмет работы, чтобы 

подобрать адекватные методы и методики диагностического обследования. 

При разработке программы сопровождения можно столкнуться с тем, 

что не все психологические феномены одинаково легко поддаются диагно-

стике. Ряд феноменов имеет длительную и углубленную историю изучения, 

в результате которой накоплен большой арсенал диагностических средств, 

например: агрессия, самооценка, социально-психологический климат в кол-

лективе, стили воспитания и т.п. Другие феномены, ставшие актуальными 

для изучения сравнительно недавно, представляют для исследователя боль-

шую сложность, поскольку не имеют устоявшейся совокупности надежных 

методов и методик исследования, например: психологическое насилие, ин-

новационная компетентность, семейные ценности и т.п. Тем не менее, пси-

холог не может избегать таких объектов, чтобы не вступать в противоречие с 

вызовами современности и потребностями субъектов образования. 

Сталкиваясь со сложным объектом в ходе разработки программы пси-

холого-педагогического сопровождения, можно придерживаться следующе-

го алгоритма действий. Во-первых, в ходе анализа теоретических источни-

ков сформулировать определение феномена, являющегося объектом работы. 

Во-вторых, разбить определение на ряд составляющих, более простых эле-
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ментов, к каждому из которых подобрать соответствующие диагностические 

средства. В-третьих, при отсутствии, недостаточности или частичном соот-

ветствии объекту имеющихся исследовательских методов и методик, рас-

смотреть возможность модификации и создания собственного инструмента-

рия, с подробным описанием  плана и алгоритмов проделанной работы.  

Пример 1 

Программа «Формирование инновационной культуры у студентов пе-

дагогического вуза» (сост. Татаурова К.).  

Инновационная культура педагога – это интегративное качество лич-

ности учителя/будущего учителя, представленное совокупностью мотивов, 

ценностей, компетенций и оптимальным сочетанием владения традицион-

ными и инновационными педагогическими технологиями, которые реализу-

ются на основе рефлексивных действий и обеспечивают высокий уровень 

качества профессиональной новаторской деятельности педагога. Инноваци-

онная культура учителя отличается от инновационной культуры студента-

будущего учителя объемом навыков владения инновационными педагогиче-

скими технологиями. 

Структура инновационной культуры студентов представлена четырьмя 

компонентами: мотивационно-ценностным, личностным, когнитивным и 

операционально-деятельностным.  

 Мотивационный компонент главным образом выражается в осознан-

ном желании участвовать в создании, реализации и распространении педаго-

гических инноваций.  

 Личностный компонент представляет совокупность инновационно 

важных качеств и свойств личности будущего учителя. 

 Когнитивный компонент заключается в информированности о но-

вейших педагогических технологиях.  

 Операционально-деятельностный компонент характеризует способ-

ность перевести знания в область практического применения. 
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Содержание каждого структурного компонента инновационной куль-

туры будущего учителя составляют определенные качества и психические 

свойства личности, которые в совокупности обеспечивают будущему педа-

гогу возможность использовать новые экспериментальные методы и техно-

логии в учебно-воспитательном процессе.  

Таблица 1 

Комплекс диагностических методов и методик по изучению  

инновационной культуры студентов 

Диагностический инструментарий Уровни и баллы 

Мотивационно-ценностный компонент 

тест Самооценка профессионально-педагогической 

мотивации Н.П. Фетискина 

Шкалы: Профессиональная потребность (ПП), Функ-

циаональный интерес (ФИ), Развивающаяся любозна-

тельность (РЛ), Показная заинтересованность (ПИ), 

Эпизодическое любопытство (ЭЛ), Равнодушное от-

ношение (РО) 

Высокий – 11-15  

Средний – 10-6 

Низкий – 5-1 

Личностный компонент 

Самоактуализационный тест (САТ)» (Ю.Е. Алешина, 

Л.Я. Гозман, М.В. Загика и М.В. Кроз) 

Шкалы: I – шкала Поддержки, Ex – Гибкость поведе-

ния, Fr – Сензитивность к себе, S – Спонтанность, 

Cog – Познавательные потребности, Cr – Креатив-

ность. 

 

Шк  

 

Выс Ср Низ 

I 1-

30 

31-

61 

62-

91 

Ex 1-8 9-

16 

17-

24 

Fr 1-4 5-9 10-

13 

S, 

Cr 

1-4 5-9 10-

14 

Cog 1-3 4-8 9-

11 

Шкала самооценки инновативных качеств личности 

(Н.М.Лебедева, А.Н.Татарко)  

Шкалы: Креастивность, Риск ради успеха, Ориентация 

на будущее 

Высокий – 4-5  

Средний – 2,5-3,75 

Низкий – 1-2,25 
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Диагностический инструментарий Уровни и баллы 

Когнитивный компонент 

Опрос: «Какие инновационные технологии вам извест-

ны?» (разработан составителем программы) 

Высокий – 5  

Средний – 3-4 

Низкий – 1-2 

Операционально-деятельностный компонент 

Педагогические кейсы (подготовлены составителем 

программы) 

Высокий – 5  

Средний – 3-4 

Низкий – 1-2 

 

Пример 2 

Программа «Формирование осмысленности жизни у подростков, 

оставшихся без попечения родителей» (сост. Муфтахова И.). 

Теоретический анализ философских, психологических и педагогиче-

ских источников по теме исследования показал, что понятие смысл жизни  

исследуется давно с разных теоретических позиций. В данной работе мы бу-

дем понимать под смыслом жизни убеждение в том, что жизнь дана для то-

го, чтобы ее прожить творчески, при этом под осмысленностью жизни под-

разумевается количественная мера и степень устойчивости, направленности 

жизнедеятельности субъекта на какой- либо смысл.  

Существуют различные точки зрения на структурные компоненты 

осмысленности жизни, но наиболее проработанной и соответствующей це-

лям нашего исследования является точка зрения Д.А. Леонтьева, который в 

структуре смысла жизни выделяет такие элементы как ценностные ориента-

ции, уровень рефлексивности, локус контроля.  

Таблица 2 

Структура смысла жизни и методики исследования 

Компоненты Методики 

Ценностные ориентации Тест СЖО Дж. Крамбо, Л. Махолика, 

адаптированный Д.А. Леонтьевым 
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Компоненты Методики 

Рефлексивность Методика диагностики рефлексивно-

сти А.В. Карпова 
 

Локус контроля Тест-опросниксубъективного кон-

троля Дж. Роттера (УСК) 

 

Пример 3 

Программа «Формирования психологической культуры родителей в 

условиях ДОУ» (сост. Купцова В.).  

Психологическая культура родителей является частью психологиче-

ской культуры личности и представляет собой такое личностное образова-

ние, которое выражается в их ценностно-целевой направленности на полно-

ценное воспитание и развитие ребенка. Психологическая культура проявля-

ется в стиле родительского отношения и обозначает совокупность способов 

и приемов общения по отношению к ребенку, а также в том, что родители 

принимают ребенка безусловно, оказывая ему всестороннюю эмоциональ-

ную поддержку. На основании выше сказанного, для изучения психологиче-

ской культуры родителей были отобраны следующие методики: 

- опросник психологической культуры личности Моткова О.И.; 

- методика диагностики родительского отношения (ОРО) А. Я. Варга, 

В. В. Столин; 

- опросник родительской любви и симпатии Милюковой Е.В. 

Грамотный подбор диагностического инструментария позволит опре-

делить потребность в психолого-педагогическом сопровождении и оценить 

его эффективность. 

Проективный этап. На этом этапе психолог выбирает формы, спо-

собствующие оптимальному решению выявленных проблем, выбирает ме-

тоды, строит прогнозы эффективности.  

Проблема эффективности психолого-педагогического сопровождения 

является актуальной, поскольку именно измерение результатов проделанной 
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работы используется для определения наиболее действенных программ и их 

компонентов. 

На сегодняшний день в качестве наиболее распространенных средств 

оценки эффективности психолого-педагогического сопровождения приме-

няются самоотчеты участников, экспертное оценивание, психодиагностиче-

ские средства, оценка результатов деятельности (экономические критерии, 

произвоительность труда, характер затрат и пр.). 

Для определения эффективности проделанной работы разработано мно-

жество общих критериев, например критерии, предложенные Д. Киркпатрик:  

1. Реакции – измерение впечатлений участников программы сопро-

вождения.  

2. Научение – измерение объема освоенного материала. 

3. Поведение – измерение того, насколько результаты сопровождения 

воплощаются в повседневной деятельности. 

4. Результаты – измерение результатов сопровождения, отражающихся 

в улучшении количественных и качественных характеристик. 

В качестве критериев эффективности сопровождения субъектов об-

разования выделяются: 

Педагогическая эффективность, которая связывается с соответстви-

ем личности школьника и уровня его достижений поставленным педагогиче-

ским задачам в условиях внедрения ФГОС. В качестве педагогических задач 

рассматриваются и диагностируются: 

 отсутствие неуспевающих учащихся; 

 профессиональное самоопределение; 

 активное участие школьника в общественной жизни школы, 

инициативность, творческое отношение к делу; 

 отсутствие признаков девиантного поведения в школе и вне школы; 

 бесконфликтное взаимодействие с одноклассниками; 

 отсутствие конфликтов с педагогами. 
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Психологическая эффективность: 

 субъективное ощущение у субъектов образования комфорта и 

уверенности в образовательной организации; 

 гармоничность межличностных отношений; 

 сформированность личностно и профессионально значимых качеств; 

 развитие психологической компетентности. 

Медицинская эффективность связывается с сохранением психиче-

ского и физического здоровья субъектов образования, а также определяется 

как динамика хронических заболеваний школьников, представленная в отче-

тах медицинской службы образовательной организации. 

При проектировании программы психологического сопровождения 

целесообразно придерживаться следующей последовательности действий: 

1. Определение целевой аудитории – на основе запроса или анализа 

результатов обследования определяется ведущий субъект: программы с обу-

чающимися, с педагогами, с родителями, с администрацией, комплексные.  

2. Определение уровня, на котором будет проводиться работа: индиви-

дуальный, групповой, коллективный, организационный – в зависимости от 

характера, глубины и сложности выявленных проблем. 

3. Формулирование целей и конкретизация целей в задачах. 

4. Выбор пространственно-временных условий проведения программы 

сопровождения – исходя из выше сказанного, выбирается краткосрочный 

или пролонгированный вид программы. 

5. Определение основных форм  работы. На основе анализа результатов 

обследования определяется, кто из субъектов нуждается в неотложной помо-

щи, кому необходима психолого-педагогическая поддержка, коррекция и т.д., 

таким образом, выбирается вид программы по ведущей форме сопровождения: 

развивающая, коррекционная, профилактическая или просветительская. 
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Таблица 3 

Вид программы Результаты об-

следования 

Целевая аудито-

рия 

Цель программы 

Развивающая Выявленные про-

блемы развития 

Субъекты, имеющие 

актуальные пробле-

мы развития 

Помощь в решении 

актуальных задач 

Коррекционная Выявленные откло-

нения 

Субъекты, имеющие 

отклонения от нор-

мы 

Исправление осо-

бенностей психоло-

гического развития, 

не соответствующих 

оптимальной модели 

Профилактическая Выявление субъек-

тов группы риска 

Субъекты, имеющие 

предпосылки (меди-

ко-биологические, 

социальные, психо-

лого-

педагогические, 

факторы риска) к 

возникновению тех 

или иных проблем  

Предупреждение 

возникновения про-

блем 

Просветительская Устранение недо-

статочности психо-

лого-педагогических 

знаний и компетен-

ций 

Субъекты, не име-

ющие предпосылок 

к возникновению 

проблем и не име-

ющие проблемы в 

развитии в данный 

момент 

Развитие психолого-

педагогической 

компетентности 

 

Пример 1 

Программа «Коррекция агрессивного поведения подростков» (сост. 

Трубина В.).  

В результате разностороннего анализа личностных особенностей 

агрессивных подростков, был выделен ряд проблем, требующих коррекции, 

решение данных проблем легло в основу задач программы психолого-

педагогического сопровождения: 

1) развитие положительной социально-активной позиции; 

2) развитие коммуникативных умений и навыков (благодаря развитым 

коммуникативным навыкам агрессивные подростки смогут более конструктив-

но решать те трудности в коммуникации, с которыми они сталкивается); 

3) формирование умений управления своими чувствами и эмоцио-

нальными реакциями (для улучшения навыков саморегуляции); 
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4) формирование стремления к самопознанию, погружению в свой 

внутренний мир и ориентации в нем (для создания личностной основы для 

изменений и дальнейшего развития). 

Пример 2 

Программа «Психолого-педагогическое сопровождение пятиклассни-

ков в адаптационный период» (сост. Минеева А.).  

По итогам первичной диагностики в начале учебного года у пятиклас-

сников наблюдается повышенная школьная тревожность, отмечается преоб-

ладание различных страхов, которые связанны в первую очередь с взаимо-

действиями с одноклассниками и учителями, признанием себя в классе. Для 

некоторых учащихся характерно беспокойство и снижение учебной мотива-

ции, что говорит о среднем уровне школьной адаптации. 

Такие трудности указывают на необходимость проведения коррекци-

онно-развивающей программы с пятиклассниками в адаптационный период. 

6. Подбор содержания программы, исходя из выше перечисленного, и 

распределение содержания по встречам. 

7. Определение потребностей в расходных материалах и специальном 

оборудовании 

После составления программы, важно распределить обязанности по её 

реализации (если требуется привлечение дополнительных специалистов), 

определить последовательность действий, уточнить сроки исполнения и 

возможность корректировки планов.  

Деятельностный этап. Этот этап заключается в выполнении заплани-

рованных действий и обеспечивает достижение желаемого результата.  

Рефлексивный этап – период осмысления результатов проделанной 

работы. Этот этап может стать заключительным в решении отдельной про-

блемы или стартовым в проектировании дальнейших мероприятий по пре-

дупреждению и коррекции выявленных проблем, имеющихся в образова-

тельном учреждении. 
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Пример 1 

Программа «Формирование коммуникативной компетентности под-

ростков» (сост. Г.В. Боровинская). 

По результатам контрольной диагностики было определено, что про-

цедура целенаправленного формирующего воздействия средствами соци-

ально-психологического тренинга способствовала развитию коммуникатив-

ных умиений и навыков у подростков, что может рассматриваться как пока-

затель сформированности коммуникативной компетентности. Выявлено, что 

участники экспериментальной группы характеризуются статистически более 

высоким уровнем сформированности коммуникативной компетентности по 

сравнению с участниками контрольной группы исследования. 

Пример 2 

Программа «Развитие профессионально самосознания педагога» (сост. 

Адушкина К.В.) 

Анализ анкет участниц групповой работы показал, что педагоги высо-

ко оценивают значимость заявленной темы и информационную насыщен-

ность программы. Отмечают, что полученные знания начали использовать 

на практике уже в процессе работы, чему способствовало выполнение до-

машних заданий, а обратная связь от участниц группы заставила задуматься 

о переосмыслении некоторых своих действий и поступков, несмотря на то, 

что выслушивать мнения других участниц было не всегда комфортно. Неко-

торые участницы считают, что участие в данной программе показало им 

необходимость дальнейшей работы над собой.  

Таким образом, мы рассмотрели этапы составления программы психо-

логического сопровождения. В следующем параграфе  мы предложим план 

письменного оформления программы. 

 

2.2. Оформление программы сопровождения 

 

Если педагогу-психологу необходимо письменно оформить программу 
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сопровождения для утверждения этой программы администрацией образова-

тельного учреждения, прохождения аттестации и т.п., то мы предлагаем 

придерживаться следующего плана: 

1. Предисловие 

Может включать в себя базовые теоретические положения, лежащие в 

основе программы, отмечать новизну данной программы по сравнению с 

уже имеющимися. 

Пример 1 

Программа «Развитие профессионального самосознания студентов 

психологов» (сост. Тюрина Е.) 

Предисловие. Исследование проблемы самосознания представляет 

большую значимость для психологической науки. От развития самосознания 

зависит не только формирование психологического склада личности, но и 

успешность деятельности, выполняемой субъектом. При этом наиболее зна-

чимые изменения в самосознании человека происходят в период освоения 

профессиональной деятельности, в момент принятия на себя профессио-

нальной роли. Именно в этот период возникает одно из значимых новообра-

зований – профессиональное самосознание. Его происхождение и развитие 

неразрывно связано с уровнем профессиональной подготовки и степенью 

овладения профессиональным мастерством. Возникнув, профессиональное 

самосознание становится важным звеном в регулировании, как текущей дея-

тельности, так и профессионального развития субъекта в целом. От уровня 

развития профессионального самосознания зависит темп, успешность овла-

дения профессией, вхождение в профессиональную общность.  Развитое 

профессиональное самосознание является одним из условий профессиональ-

ного становления студентов. 

Студенческий возраст является знаковым в жизни и развитии челове-

ка. На плечи молодых людей ложатся новые проблемы, осваиваются новые 

формы деятельности, и чтобы каждый студент имел успех в новой сфере ему 

необходимо психолого-педагогическое сопровождение.  
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Стоит отметить, что на разных этапах обучения в вузе студентам пред-

стоит справлять с разными задачи и проблемами, так, первому курсу необ-

ходимо умение правильно распределить свои нагрузки, адаптироваться к но-

вым формам занятий и требованиям. На старших курсах важной задачей 

становится стремление осознать себя как профессионала и более того, 

направить свои силы на реализацию этого стремления.  

Эффективным, на наш взгляд, будет применение личностно ориенти-

рованного подхода, предполагающего развитие у студентов личностных ка-

честв, которые рассматриваются как профессионально важные, а также учет 

их индивидуальных особенностей, которые способствуют развитию профес-

сионального самосознания.  

Пример 2 

Профилактика психологического насилия в детско-родительских от-

ношениях (сост. Степченко Е.) 

Предисловие. Вопросы особенностей личности родителей, особенно-

сти воспитания ребенка и отношения к нему родителей, особенности лично-

сти ребенка как результат семейных воздействий и т.д., рассматривали пси-

хологи, педагоги, социологи (А.Я. Варга, Т.В. Архиреева, Н.Н. Авдеева, 

А.И. Захаров, А.И. Спиваковская, А.Е. Личко, Э.Г. Эйдемиллер, и др.). Ис-

следования А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурия, Д.Б.Эльконина выявили, что психи-

ческое развитие ребенка зависит от эмоционального контакта и особенно-

стей взаимодействия с родителями. Практика психологической помощи де-

тям и родителям показала, что если восстановить благоприятный стиль об-

щения в семье, то даже самые трудные проблемы в воспитании могут быть 

разрешены. Однако Ю.Б. Гиппенрейтер считает, что одной теоретической 

разъяснительной работы, которую проводят педагоги и психологи недоста-

точно, нужно не только просвещать, но и обучать родителей способам пра-

вильного общения с детьми. Для этого нужно организовать системную сов-

местную работу психолога, педагогов и родителей в рамках психолого-

педагогической профилактической программы сопровождения.  
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Наша программа основывается на когнитивно-поведенческом подходе и 

использует главный механизм этого подхода – замену одного нежелательного 

вида поведения на другой, более приемлемый, также большое значение прида-

ется установкам и мотивации. Основной целевой группой в профилактике пси-

хологического насилия являются родители и дети с высоким процентом выяв-

ленных проблем при диагностике детско-родительских отношений.  

 

2. Пояснительная записка 

Обязательно включает следующие компоненты: 

- Название программы; 

- Цель и задачи программы; 

- Методологические основания и механизмы воздействия; 

- Принципы работы; 

- Целевая аудитория и требования к участникам; 

- Требования к подготовке ведущего; 

- Условия работы по программе, количество часов; 

- Перечень оборудования, необходимого для реализации программы. 

Название программы. Программа психолого-педагогического сопро-

вождения обязательно должна иметь название, которое может быть как 

«наукоёмким» (например, «Гармонизация эмоциональной сферы старших 

дошкольников средствами сказкотерапии»), так и «коммерческим» (напри-

мер, «Остров сказок»). 

Цель и задачи программы.  

Цель – это тот желаемый конечный результат, который должен быть 

получен в ходе сопровождения. Формулировка цели программы может сов-

падать с её названием (например, «Нивелирование школьной тревожности 

первоклассников»). При формулировании цели программы сопровождения 

необходимо избегать следующих типичных ошибок: 

2. Цель формулируется в виде процесса, а не результата. 
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Пример. Программа «Сопровождение профессионального самоопреде-

ления в юношеском возрасте», цель – помощь в личностном и профессио-

нальном становлении обучающихся. 

3. Цель программы не имеет непосредственного отношения к заяв-

ленной теме. 

Пример. Программа «Профилактика и разрешение конфликтов в обра-

зовательной среде», цель – формирование навыков и умений общения с раз-

ными группами людей. 

4. Формулировка цели размыта, не определен основной результат. 

Пример. Программа «Развитие самосознания старшеклассников», 

цель – самопознание и терапия, самоисследование, самосовершенствование, 

личностный и профессиональный рост. 

Задачи – это представление о промежуточных результатах сопровож-

дения; это последовательные этапы, реализация которых обеспечивает до-

стижение поставленной цели. В формулировку задач должны входить со-

держательные аспекты последовательности выполняемых в ходе сопровож-

дения действий. Задачи должны отражать результаты, достижение которых 

планируется в ходе работы. 

При формулировании задач сопровождения наиболее типичными 

ошибками являются: 

1. Подмена задачи одним из видов деятельности, осуществляемых 

в ходе сопровождения (например, подбор диагностических методик, кон-

сультирование, получение обратной связи и т.п.).  

2. Задачи не обеспечивают достижение поставленной цели. 

Пример. Программа «Развитие уверенности в себе у старшеклассников 

в период подготовки к ЕГЭ». Задачи: 1. Формирование информационного 

пространства 2. Усиление Я-концепции и идентичности. 

3. Формулировка задачи дублирует определение цели. 

Критерии формулирования задач: 
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1. Задачи должны быть конкретны, т.е. не должны носить характер аб-

страктных рассуждений или лозунгов. 

2. Результаты, достижение которых намечено в задачах, должны быть, 

по возможности, сформулированы в позитивных терминах, т. е. отражать то, 

чего нужно достигнуть, а не то, чего избежать.  

3. Задачи должны быть реалистичны, т. е. достижимы в имеющихся 

пространственно-временных условиях. В то же время, задачи не должны 

быть слишком простыми. 

4. Достижение планируемых результатов должно быть принципиально 

проверяемо: на уровне объективного изучения вызванных сопровождением 

изменений или хотя бы на уровне субъективных самоотчетов участников. 

Таблица 4 

Нарушения критериев формулирования задач 

Нарушение критериев Примеры 

Абстрактные рассуждения Формирование психологических качеств 

как нового уровня трансформации психи-

ческих свойств и раскрытие субъектного 

потенциала 

Лозунг Детям должно быть весело! 

Негативная окраска Не напугать родителей информацией о 

ФГОС 

Невыполнимость Развитие личностно значимых качеств: эм-

патии, критичности и т.п. (2 встречи по 

3 часа) 

Непроверяемость Познание своего не выявленного потенциа-

ла 

 

Методологические основания и механизмы воздействия. 

Методология – это система принципов и способов организации теоретиче-

ской и практической деятельности для получения запланированного результата. 

При описании программы сопровождения обязательно должны быть ука-

заны методологические принципы или подход, на котором она базируется. 
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Пример 1 

Методологические основы реализации программы «Формирование ин-

тегративных качеств личности дошкольников на основании эмоционального 

благополучия» (сост. Вольхина Е.Н.). 

Принцип единства сознания и деятельности (С.Л. Рубинштейн): 

формируясь в деятельности, психика, сознание в деятельности и проявляет-

ся. Организация и активная поддержка игровой деятельности, наполненной 

самыми разнообразными эмоциями, которые делают ее увлекательной, со-

здают благоприятный климат для взаимоотношений, повышают тонус, кото-

рый необходим каждому ребенку для ощущения душевного комфорта 

(А.В. Запорожец, Я.З. Неверович и др.) 

Принцип системности: рассмотрение эмоционального благополучия 

как основания развития интегративных качеств личности: эмпатии, эмоцио-

нального интеллекта, самооценки, коммуникативных способностей (И. М. 

Лисиной, В.И. Слободчикова, Г.Г. Филипповой). 

Личностно-ориентированный подход: педагогически грамотное об-

щение педагога с ребенком (М.И. Лисина, В.Р. Лисина, В.П. Петровский): 

безусловное принятие ребенка, сопереживание ребенку, оказание поддерж-

ки; демонстрация веры в возможности ребенка (О.А. Кипина, М.И. Чистяко-

ва), оценка педагога (прямая положительная и отрицательная, косвенная, 

предвосхищающая), ее ориентировочная и стимулирующая функция 

(Б.Г. Ананьев, М.И. Лисина, А.И. Липкина и др.). 

Пример 2 

Методологические основы реализации программы «Формирование 

психологической культуры семьи» (сост. Баринова Е.С.). 

Основным методологическим подходом, на основании которого стро-

ится программа, является субъектно-деятельностный подход (К.А. Абульха-

нова-Славская, А.В. Брушлинский, М.И. Воловикова, Т.П. Емельянова, 

Н.А. Журавлева, А.Б. Купрейченко, В.П. Позняков, В.В. Селиванов и др.).  
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Ряд идей этого подхода позволяют использовать его при формирова-

нии психологической культуры семьи, а именно: определение сущности 

субъекта через его самостный потенциал; зависимость зрелости отношений 

от уровня суъектности индивидов; изменение другого через изменение себя; 

идея, что человек своим бытием усиливает самоценность другого, признает 

за другим право на самоопределение и свободу. 

Методологическую основу программы составили: система тренинго-

вых упражнений «Семь шагов» Р.В. Овчаровой, программа развития психо-

логической культуры в детско-родительских отношениях А.В. Гумницкой, 

«Тренинг формирования супружеских отношений» В.Б. Шапаря [26, 65, 90]. 

Кроме этого, некоторые упражнения были нами видоизменены (домашние 

задания) и разработаны самостоятельно (мини-лекции по материалам книги 

Ю.Б. Гиппенрейтер) [24]. 

По методологической ориентации групповая работа представляет со-

бой тренинг сензитивности. Группы сензитивного тренинга акцентированы 

на общем развитии индивида. В рамках этой ориентации первичным являет-

ся выявление жизненных приоритетов индивида, усиление чувства само-

идентичности. Тренинг направлен на развитие сензитивной способности, без 

актуализации которой затруднено правильное понимание личностных ка-

честв и состояний партнеров, отношений, складывающихся между ними. 

Механизмы воздействия 

В зависимости от методологической ориентации ведущими в про-

грамме сопровождения могут быть различные механизмы воздействия, 

рассмотрим  те механизмы, которые используются чаще всего. 

1. Сообщение информации. Получение участниками программы со-

провождения разнообразных сведений об особенностях человеческого пове-

дения и межличностного взаимодействия, которая помогает лучше понять 

себя и окружающих, изменить свое поведение. 
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2. Внушение надежды. Появление надежды на успех решения своих 

проблем под влиянием видимых изменений в поведении других участников 

программы и собственных достижений.   

3. Универсальность проблем. Переживание и понимание участником 

программы того, что он не одинок, что другие члены группы имеют такие же 

проблемы, конфликты, переживания, с которыми можно и нужно работать.  

4. Альтруизм. Возможность в процессе групповой работы помогать 

другим. Человек ощущает себя способным быть полезным и нужным, начи-

нает больше уважать себя и верить в собственные возможности. 

5. Имитационное поведение. Участник программы может обучиться 

более конструктивным способам поведения за счет подражания психологу 

или успешным членам группы.  

6. Интерперсональное влияние. Изменение и расширение  образа «Я» 

за счет получения новой информации о себе посредством анализа собствен-

ных переживаний, эмоциональных и поведенческих стереотипов в ходе об-

ратной связи. 

7. Рефлексия представляет собой особое оперирование субъекта с соб-

ственным сознанием, порождающее в результате идеи о самом себе, пере-

осмысление человеком происходящих изменений, которые уже вошли в 

сферу сознания.  

8. Идентификация – принятие роли другого человека для лучшего понима-

ния его и себя, для знакомства с новыми эффективными способами поведения. 

9. Эмпатия – сочувствие, сопереживание, умение поставить себя на 

место другого, проникновение в субъективный мир другого; когнитивная 

осведомленность и понимание эмоций и чувств другого человека; принятие 

в собственном сознании роли другого человека.  

Поскольку большинство программ сопровождения предполагают ра-

боту с группой, то в них могут быть применены общие принципы группо-

вой работы, описанные в работах М.Р. Битяновой, А.Г. Лидерса, К. Руде-

стама,  А.С. Спиваковской  и др.:  
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- принцип добровольности: участники самостоятельно принимают 

решение об участии в работе группы; 

- принцип информированности: участники группы заранее знают о 

целях работы и возможных результатах; 

- принцип осознанности поведения: предполагает перевод поведе-

ния с неосознанно-импульсивного уровня на осознанный, с принятием лич-

ной ответственности за собственные действия и поступки;  

- принцип постоянной обратной связи: непрерывное получение 

участником информации от других членов группы о чувствах, которые воз-

никают в результате его действий в ходе совместной работы; 

- принцип оптимизации развития: в ходе работы осуществляется 

не только констатация определенного психологического состояния отдель-

ных участников и группы в целом, но и активное вмешательство в происхо-

дящие события с целью оптимизации условий, необходимых для достиже-

ния поставленной цели; 

- принцип активности и свободы выбора и ответственности за 

него: каждый активен, участник соблюдает правила группы, которые сам 

принимал, и несет ответственность за свой выбор. 

Целевая аудитория и требования к участникам. 

В описании программы должна быть точно обозначены характеристи-

ки целевой аудитории: возраст, на который рассчитаны применяемые техно-

логии, пол, группа здоровья и т.п. Если программа сопровождения предпо-

лагает совместную работу детей и взрослых, то также должно быть прописа-

но, кто из взрослых может участвовать в этой работе: только мамы или па-

пы, оба родителя, бабушки и другие родственники. 

Требования к подготовке ведущего. 

В зависимости от цели и задач программы, глубины планируемых 

личностных изменений участников, требования к уровню квалификации ве-

дущего могут существенно варьироваться, поэтому должны быть описаны.  
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Так, при отсутствии в образовательной организации психологической 

службы, программы, направленные на формирование коммуникативных и 

поведенческих навыков, профилактические и просветительские программы 

может реализовывать специалист с базовым педагогическим образованием – 

классный руководитель или социальный педагог (например «Формирование 

ценности здорового образа жизни у младших школьников», «Профилактика 

табакокурения у подростков» и т.п.). 

Коррекционно-развивающие программы, направленные на личностные 

изменения участников, исправление актуальных проблем их развития дол-

жен проводить специалист-психолог (например, «Коррекция интернет-

аддикции у старшеклассников», «Развитие учебной мотивации у педагогиче-

ски запущенных младших школьников», «Формирование самооценочных 

суждений у старших дошкольников»). 

Реализация программ, в качестве основной формы работы использующих 

психотерапию, обязательно должна осуществляться специалистом-психологом, 

квалифицированным в области психотерапии (например, «Арт-терапевтический 

подход к формированию креативности младших школьников», «Коррекция тре-

вожности дошкольников средствами сказкотерапии» и т.п.). 

Условия работы по программе, количество часов. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте не указа-

но время, отводимое на психологическое сопровождение субъектов образо-

вания, поэтому автор программы при её составлении должен учитывать осо-

бенности своей образовательной организации, социокультурные, экономи-

ческие и другие условия, требования используемых образовательных про-

грамм, возможности и потребности участников образовательной деятельно-

сти (детей и их семей, педагогов и других сотрудников). 

При работе с детьми дошкольного и младшего школьного возраста 

существуют временные ограничения в работе психолога, связанные с воз-

растными особенностями психики ребенка (см. таблицу 5):  
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Таблица 5 

Ориентировочное распределение нормативов времени деятельности  

педагога-психолога при работе с детьми (в минутах) 

Формы работы 

 

Диагностика Коррекционно-

развивающие занятия 

Возраст детей 

                                                      Индив. Групп. Индив. Групп. 

3-4 года (младшая группа) 15-20 - 8-10 15-20 

4-5 лет (средняя группа) 20-25 До 30 15 20-25 

5-6 лет (старшая группа) 20-25 До 40 20 25-30 

6-7 лет (подготовительная 

группа) 

25-30 До 45 20-25 30-35 

7-11 лет (младшие школь-

ники) 

До 45 До 45 До 45 До 45 

 

При работе с детьми более старшего возраста, для достижения макси-

мального психологического эффекта рекомендуемое время групповых заня-

тий (профилактических, просветительских, коррекционно-развивающих) 90 

минут, индивидуальных (в том числе консультирование) – 45 минут. 

При сопровождении родителей и сотрудников образовательной орга-

низации, следует учитывать основные принципы обучения взрослых: 

- осознанное отношение к процессу своего обучения; 

- потребность в самостоятельности; 

- практическая направленность в отношении обучения, стремление к 

применению полученных знаний, умений и навыков; 

- наличие жизненного опыта – важного источника знаний; 

- влияние на процесс обучения профессиональных, социальных, быто-

вых и временных факторов. 

Следовательно, при организации психолого-педагогического сопро-

вождения родителей и педагогов необходимо предоставлять им возможность 

проявлять инициативу, предлагать актуальные и обоснованные темы для об-

суждения, связывать новый материал с имеющимися знаниями и опытом, 

учитывать наличие ограничений в учебе (временных, социальных, финансо-

вых), до начала сопровождения проводить оценку потребности в нем.  
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Так, например, опрос 150 родителей школьников Екатеринбурга и 

Свердловской области показал: 90% опрошенных считают, что им необхо-

дима психологическая информация по вопросам взаимодействия с ребенком, 

наиболее интересной для обсуждения темой родители считают общение и 

взаимодействие в семье, выделяя в этой теме следующие вопросы: как найти 

общий язык с ребенком, как поговорить с ребенком на сложные темы, как 

добиться послушания в «трудном» возрасте. 

Из семи форм работы, предложенных родителям (круглый стол, роди-

тельские собрание, классные часы, психологические тренинги, родительские 

лектории, письменный телефон доверия, психолого-педагогические кон-

сультации), они отдали однозначное предпочтение психологическому тре-

нингу (90%), круглым столам (60%) и психолого-педагогическим консульта-

циям (60%). 20% родителей готовы посетить лекции. 

80% родителей выразили уверенность в том, что занятия будут более эф-

фективными, если будут включать в себя совместную работу детей и родителей. 

 Наиболее удобными родители школьников считают встречи длитель-

ностью не более полутора часов, периодичностью один раз в месяц. 

Общая длительность программы сопровождения должна быть обу-

словлена целью и задачами, таким образом, чтобы запланированные резуль-

таты могли быть достигнуты за отведенное время. 

 

Пример 1 

Программа «Развитие креативности у младших школьников» (сост. 

Манукян Н.Н.): 

Форма проведения: развивающие занятия. 

Количество занятий: 18 

Интенсивность проведения занятий: 2 раза в неделю 

Аудитория: учащиеся 3 – 4 классов. 

Продолжительность занятия: 45 минут. 
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Пример 2 

Программа «Развитие психологической культуры родителей в услови-

ях ДОУ» (сост. Купцова В.В.): 

Длительность – программа рассчитана на 20 часов. 

Продолжительность каждой встречи – 60 минут.  

Частота встреч – 1 раз в неделю. 

Участники: 15 родителей (матерей) с низким уровнем психологиче-

ской культуры. 

Перечень оборудования, необходимого для реализации программы. 

Пояснительная записка к программе предназначена в первую очередь 

для того, чтобы каждый специалист, который с ней ознакомится, смог бы вос-

произвести её в своей профессиональной деятельности, поэтому очень важно 

указать материалы (канцелярские принадлежности, аудио- и видео-записи, 

технические средства и т.п.), необходимые для реализации программы. 

Пример 1 

Программа «Формирование интегративных качеств личности до-

школьников» (сост. Вольхина Е.Н.) 

Мебель. Ковер, тоннель–берлога, ширма, мольберты на каждого вто-

рого члена группы, цветные пуфики. 

Канцелярские принадлежности. Пачка листов бумаги А4. Цветные ли-

сты А3, карандаши цветные и простые, клей, пластилин, ножницы, гуашь и ки-

сти (по количеству детей), ватман голубого цвета, кусочки фольги, конверт. 

Музыкальное и видео сопровождение. К. Дебюсси «Лунный свет», 

Н.А. Римский-Корсаков «Полет шмеля», П.И. Чайковский «Осенняя песня», 

«Камаринская», «Полька», «Щелкунчик: Вальс цветов», «Щелкунчик: Танец 

феи драже», «Детский альбом», Любэ «Россия», Э. Пиаф «Sous le ciel de paris», 

«Волшебная музыка», звуки природы: на водоеме, лесные звуки, шум дождя. 

Мультфильмы: «Лунтик: ссора», «Крошка енот», «Про мишку и ежика». 

Печатные материалы. Общее фото, бумажные цветки, картинка до-

мика, блестящие бабочки, бланк с уткой и утятами на каждого ребенка, 

https://music.yandex.ru/album/534356/track/4389156
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бланки с животными, летающими и нелетающими, Картинки веселого и 

грустного гнома, рисунок банки, маленькие картинки водоема по количеству 

детей, картинки схематичного изображения растений и животных водоема. 

Картинки с детьми, держащимися за руки, большой листок-раскраска с узо-

рами, картинка ведра на А3. Картинки с овощами, картинки разноцветные 

звездочки, картинки с совком и веником, картинка радуги, цветные бумаж-

ные кружки,  карточки цветов и других растений, раскраска бабочки и детей 

(формат А3), картинки бабочек. 

Игрушки. Бабочка, зайчик, мишка, гномик, морковка, капуста, мячи 

(половина количества детей),  цветной маленький мяч, фитбол.  

Прочие предметы: миска с водой, природные материалы (шишки, па-

лочки, нитки, ягодки), мыльные пузыри,  маленькие зеркала по количеству 

детей, зонт. 

Техническое оснащение. Фотоаппарат, камера и видеопроигрыватель, 

музыкальный проигрыватель, ноутбук. 

3. Содержание программы 

Уровень подробности описания содержания программы может суще-

ственно различаться, но в случае, если программа пишется для передачи 

технологии другим ведущим, описание должно быть максимально подроб-

ным. Краткое содержание программы обычно представляется в тематиче-

ском плане, где автор может указать цели каждой встречи, используемые 

формы работы, длительность занятий, основные технологии, названия 

упражнений и т.п. 

Пример 1 

Программа «Формирование профессионального самоопределения 

старшеклассников» (сост. А.А. Микушина): 
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Таблица 6 

Тематический план (фрагмент) 

Этапы  Содержание занятия Необходимые 

материалы 

Время  Предполагае-

мый результат 

1.Подготовительный  

Цель – создание 

условий для наиболее 

эффективного прове-

дения занятий. 

Задачи: 

1)ознакомление 

старшеклассников с 

правилами поведения 

на занятиях.  

2)создание положи-

тельной атмосферы в 

коллективе.  

3) групповое сплоче-

ние старшеклассни-

ков. 4)развитие навы-

ков самопрезентации. 

Занятие 1. «Здравствуйте, это Мы!» 90 минут - Знание и со-

блюдение пра-

вил поведения 

на занятиях. 

-Положительная 

мотивация, 

настрой на заня-

тие.  

- Сформирован 

навык самопре-

зентации 

Беседа о правилах 

поведения на занятиях 

  

10минут 

 

Беседа о раскрытие целей 

занятий 

  

10 минут 

Творческое задание 

«Узнай меня» 

Листы бумаги, 

карандаши, 

фломастеры 

30 минут 

Технология 

«Представление» 

Тетради, ручки 10 минут 

 

Технология «Сантики-

фантики-лимпопо» 

Листы бумаги, 

ручки 

15 минут  

 

Технология «Счет» 

 15 минут 

Занятие 2. «Мы разные» 90 минут 

 

Игра «Цепочка профес-

сий» 

  

20 минут 

 

Технология «Самопре-

зентация» 

 

Листы бумаги, 

ручки 

 

15 минут 

 

Технология «Кто я?» 

  

15 минут 

 

Технология «Мне удается» 

  

20 минут 

Технология «Молекулы с 

профессиями» 

Карточки с про-

фессиями 

 

20 минут 

Пример 2 

Программа «Сопровождение поликультурных семей в условиях обра-

зовательной организации» (сост. Ю.Н. Башкирцева): 
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Таблица 7 

План мероприятий и форм деятельности в рамках  

психолого-педагогического сопровождения поликультурных семей 

№ Мероприятие Задачи Формы  

1 Диагностика семьи Изучение своеобразия 

семей, их запросов и по-

требностей в воспитании 

детей. 

 

анкетирование, социологически 

срезы. 

2 Знакомство с семья-

ми  

Посещение семьи  

3 Консультационная 

работа 

Наблюдение, беседы с родителя-

ми  

4 

 

Консультационная 

работа по запросам и 

актуальным темам 

Формирование атмосфе-

ры общности интересов, 

взаимной поддержки в 

решении проблем поли-

культурной семьи. 

Организация взаимодей-

ствия, направленного на 

развитие у членов поли-

культурной семьи уме-

ния сотрудничать, слу-

шать и слышать друг 

друга. 

Беседы с родителями. 

 

Индивидуальные консультации. 

5 Разработка материа-

лов для наполнения 

информационных 

стендов, подготовка 

памяток, текстов ин-

структажей 

Наглядно-текстовая информация: 

стенды, буклеты, папки-

передвижки 

6 Групповая консуль-

тационно-

просветительская 

работа с родителями 

Формирование у родите-

лей необходимых знаний 

о воспитании и развитии 

детей в соответствии с 

возрастом. 

Индивидуальная адрес-

ная помощь поликуль-

турной семье 

Родительские собрания 

Мини-собрания 

Дни открытых дверей 

Родительские тренинги 

7 Объединение роди-

телей по интересам 

и проблемам 

Организация работы «Родитель-

ского клуба» по темам:  

Возрастные особенности детей 

Как формировать и укреплять се-

мейные традиции.  

Позитивный опыт семейного вос-

питания: какой он? 

8 Разработка и реали-

зация совместного 

проекта «Вместе 

дружная семья – ро-

дители и я» 

Обмен информацией о 

развитии ребенка и его 

особенностях в условиях 

смешения воспитатель-

ных традиций разных 

национальностей. При-

общение родителей к пе-

дагогическому процессу. 

Создание условий для 

творческой самореали-

зации членов поликуль-

турных семей. 

Совместные проекты «Семья – 

территория успеха», «Традиции 

моей семьи», «Национальные 

особенности моих предков» 

9 Подготовка и прове-

дение экскурсии, 

посещение Ночи му-

зеев. 

Участие в празднике 

Сабантуй  

Проведение совместных меропри-

ятий: экскурсии, походы выход-

ного дня, соревнования 

10 Проведение выста-

вок 

Выставки детских работ 

11 Страничка на сайте Создание и ведение странички на 

сайте ОО «Родителям от родите-

лей: о воспитании и понимании» 



 65 

 

Примеры подробного описания содержания программ представлены в 

третьей части данного учебного пособия. 

4. Заключение 

Заключение является скорее желательной, чем обязательной частью. 

В нем автор может ознакомить читателей с результатами апробации, дать 

рекомендации, обсудить возможные проблемы реализации и т.п.  

В конце программы должен быть представлен список литературы с пе-

речислением источников, на которых базируется программа, и источников, 

знакомство с которыми желательно для работы по программе, как для веду-

щего, так и для участников. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Перечислите основные этапы разработки программы психолого-

педагогического сопровождения. 

2. Вспомните, на каком этапе разработчик выбирает формы, способ-

ствующие оптимальному решению выявленных проблем. 

3. Назовите критерии оценки эффективности программы. 

4. Какой из этапов может стать заключительным в решении отдельной 

проблемы или стартовым в проектировании дальнейших мероприятий по 

предупреждению и коррекции выявленных проблем. 

5. Назовите обязательные и желательные компоненты оформления 

программы психолого-педагогического сопровождения. 

6. Какой элемент программы обязательно включает в себя описание 

целевой аудитории, требований к участникам и подготовке ведущего, усло-

вия работы по программе и т.п. 

7. Перечислите основные принципы обучения взрослых, которые нуж-

но учитывать при разработке программ сопровождения родителей и сотруд-

ников ОУ. 
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3. Практикум по реализации программ  

психолого-педагогического сопровождения 

На протяжении многих лет на кафедре психологии образования  

УрГПУ пишутся и защищаются работы, включающие в себя составление и 

апробацию программ психолого-педагогического сопровождения различных 

субъектов образования, многие программы рекомендованы к внедрению и 

публикации. Для данной части учебного пособия мы отобрали три таких 

программы: они посвящены сопровождению учащихся, их родителей и учи-

телей, достаточно подробно проработаны, показали свою эффективность в 

ходе апробации и могут послужить примером для тех, кто только начинает 

свою работу. 

 

3.1. Программа развития регулятивных  

универсальных учебных действий у подростков 

 

Составитель: Дёмина Н.А. 

Научный руководитель:  

Братчикова Ю.В. канд. пед. наук, доцент 

Актуальность программы. Одна из задач обучения в современном 

мире – научить учиться. Регулятивные универсальные учебные действия 

позволяют организовывать любую деятельность, они необходимы на всех её 

этапах, начиная с постановки цели и заканчивая самооценкой деятельности. 

Регулятивные действия помогают обучающимся самостоятельно организо-

вывать познавательную деятельность, а также осуществлять перенос этих 

действий на организацию внеучебных задач.  

Основы регулятивных действий закладываются еще в дошкольном воз-

расте и к окончанию основной школы должны перейти к самостоятельной ре-

ализации регулятивных действий. В подростковом возрасте важно их разви-

вать, так как регулятивные действия выходят на новый уровень, происходит 
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становление субьектности деятельности, у подростка появляется интерес к 

управлению учебной деятельности (Г.А. Цукерман, Д.Б. Эльконин, В.В. Да-

выдов). В рамках Федерального государственного образовательного стандар-

та и принципа преемственности всех ступеней образования необходимо про-

должать развивать регулятивные действия в системе, так как они развиваются 

и формируются в деятельности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев).  

Тем не менее, целенаправленного систематического развития регуля-

тивных действий в учебной деятельности нет, это скорее носит стихийный 

характер и зависит от организации педагогом учебной деятельности. Мето-

дические разработки по комплексному развитию регулятивных универсаль-

ных учебных действий, рассчитанных на подростковый возраст, недостаточ-

но представлены. Существует ряд упражнений по развитию отдельных дей-

ствий, но целостные программы, которые бы в комплексе развивали все ре-

гулятивные действия, нами не были найдены.  

В младшем школьном возрасте учат действовать по готовой цели, го-

товому плану и учитель направляет и выполняет все эти действия, чтобы 

обучающийся смог это сделать сам. В подростковом возрасте регулятивные 

действия начинают развиваться на самостоятельном уровне, но носят скорее 

интуитивный характер, подросток с трудом может переносить способность к 

организации на другие условия деятельности. Не всегда в начальной школе 

учат осознанно выстраивать план, ставить цель, учитывать условия и свои 

возможности, корректировать план. Поэтому необходимо перевести регуля-

тивные способности на сознательный уровень и научить осуществлять их в 

разных условиях. То есть очень важным для осознанного применения регу-

лятивных действий является овладение такими понятиями  как «цель», 

«мечта», «план», «прогноз», «оценка». Это способствует осознанному под-

ходу к применению регулятивных действий самими обучающимися в дея-

тельности, чтобы обучающиеся смогли самостоятельно, без руководства пе-

дагога ставить цель, составлять план, осуществлять оценку деятельности, 

коррекцию, регуляцию эмоциональных состояний.  
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Важность развития регулятивной компетенции, самостоятельного 

применения регулятивных действий заключается в переносе на различные 

условия деятельности. Это составляет важность обращения к жизненному 

опыту подростков и развитию регулятивных действий с интуитивного уров-

ня на осознанный. Также программа способствует не только развитию регу-

лятивных универсальных учебных действий, но и навыков рефлексии, как 

основы организации деятельности, отработке навыков самопрезентации, 

ораторских и коммуникативных способностей.  

Формой реализации программы стал тренинг, так как он способству-

ет совершенствованию полученных знаний и применению уже имеющихся 

навыков в деятельности. Тренинг является методом активного обучения, 

направленный на развитие компетенций, то есть обеспечивает перенос полу-

ченного опыта в жизненные условия. 

По всем темам занятия строятся преимущественно в групповой форме, 

что позволяет делиться опытом и видеть, как с задачей справляются другие, 

и сравнить это со своим опытом. Что так же способствует развитию комму-

никативных навыков и навыков работы в группе, так как в решении задачи 

необходимо общение. Далее переход к индивидуальной форме, чтобы каж-

дый смог обратиться к своему опыту и самостоятельно выполнить задание, 

применительно к себе, на основе групповой работы. Так как в последующей 

деятельности подросток должен самостоятельно осуществлять эти действия.  

Временная организация. Программа состоит из 14 занятий, каждое 

занятие рассчитано на 40 минут. Сорок минут является оптимальной формой 

для организации занятий. При увеличении времени снижается работоспо-

собность подростков, что является возрастной особенностью. Занятия про-

ходили два раза в неделю, это оптимальное количество дополнительных за-

нятий к основной учебной нагрузке, способствующее  сохранению актуаль-

ности хода занятий в сознании обучающихся.   

Цель программы: развитие регулятивных универсальных учебных 

действий.   
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Задачи программы:  

1. Совершенствовать знания о правилах постановки цели, этапах 

планирования, особенностях прогнозирования, контроля, коррекции, оценки 

различной деятельности, о негативных последствиях стресса и способах 

преодоления его.  

2. Совершенствовать навыки самостоятельной постановки цели и 

прогнозирования результатов действий по достижению цели. 

3. Совершенствовать навык выстраивания плана с учётом внешних 

и внутренних условий.  

4. Совершенствовать коррекционные, контрольно-оценочные 

навыки в соответствии с планом и целью деятельности, навыки эмоциональ-

ной рефлексии, рефлексии деятельности.  

5. Совершенствовать коммуникативные навыки, навыки работы в 

группе и навыки самопрезентации. 

6. Формировать ценностное отношение к целенаправленной само-

стоятельной организации любой деятельности. 

7. Совершенствовать знания о своих возможностях, помогающих 

или препятствующих выполнению деятельности. 

Ожидаемый результат программы:  

1. Могут самостоятельно осуществлять действия целеполагание, 

прогнозировать результаты достижения поставленной цели. 

2. Могут составлять план действий для достижения цели с учётом 

внешних и внутренних условий.  

3. Могут действовать по плану и корректировать его при измене-

нии условий, или при достижении неожидаемого результата. Могут оцени-

вать результаты своей деятельности и деятельности других.  

4. Могут регулировать свои эмоциональные реакции в ситуации 

неуспеха, ограничивать воздействие стресса. 

5. Получили опыт самопрезентации. 

6. Получили опыт работы в группах. 
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7. Понимают значимость самостоятельной организации деятельности. 

8. Могут назвать правила формулировки цели, выстраивать иерар-

хию целей, видеть результаты достижения цели. Могут назвать особенности 

построения плана деятельности в разных условиях, в зависимости от усло-

вий и своих возможностей. 

9. Могут назвать способы преодоления стресса, выполнить их в си-

туациях необходимости.  

10. Могут назвать свои возможности, которые влияют на организа-

цию деятельности, препятствуют ей, или способствуют эффективному вы-

полнению. 

Тематическое планирование программы развития у подростков  

регулятивных универсальных действий 

Тема занятия/ 

Цель 

Ход занятия, этапы Ожидаемый результат 

№1. Какой я  

Цель: Совер-

шенствование 

навыков ре-

флексии  

 

1. Организационный  

2. Мотивационный – работа с 

афоризмом. 

3. Формирование цели  

4. Освоение новых способов дея-

тельности – методика «я как книга», 

методика «комплимент соседу».  

5. Подведение итогов.  

1. Могут назвать свои достиже-

ния, положительные стороны.  

2. Могут говорить комплименты 

другим.  

3. Могут рассказать о себе.  

 

№2. Мои ка-

чества 

Цель: развитие 

навыков ре-

флексии. 

1. Организационный  

2. Мотивационный – работа с 

афоризмом. 

3. Формирование цели  

4. Освоение новых способов дея-

тельности – методика «мой герб». 

5. Подведение итогов. 

1. Могут назвать свои достиже-

ния, положительные стороны.  

2. Могут назвать свои преиму-

щества в разных видах деятельности; 

что может мешать в реализации дея-

тельности.  

3. Могут рассказать о себе. 

№ 3. Цель или 

мечта Цель: 

совершенство-

вание навыков 

целеполагания 

1. Организационный  

2. Мотивационный – «Достань до 

листка». 

3. Совершенствование новых спо-

собов деятельности –  работа с истори-

ями, рассмотрение понятий «цель», 

«мечта», «желание». Правила поста-

новки цели.  

4. Подведение итогов. 

1. Могут назвать отличия цели от 

мечты, желания. 

2. Знают, как корректно сформу-

лировать цель. 

3. Могут сформулировать цель 

деятельности. 

4. Умеют работать в команде. 

5. Могут выражать свою точку зре-

ния. 

№ 4. Какая 

цель важнее 

Цель: совер-

шенствование 

навыков вы-

1. Организационный  

2. Актуализационный  

3. Постановка цели 

4. Освоение новых способов дея-

тельности – групповая и индивиду-

1. Могут соотнести цели с кате-

горией важности, срочности. 

2. Могут составить алгоритм до-

стижения цели с учётом своих воз-

можностей, условий.  
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Тема занятия/ 

Цель 

Ход занятия, этапы Ожидаемый результат 

страивания 

иерархии це-

лей. 

альная работа с таблицами «важное, 

не важное, срочное, несрочное». 

5. Подведение итогов 

3. Могут выстраивать логичную 

устную речь. 

№5. Что бу-

дет, если я 

сделаю это… 
Цель: совер-

шенствование 

навыков про-

гнозирования 

1. Организационный  

2. Актуализационный – упражне-

ние «Зеркало и обезьяна»  

3. Формулировка цели 

4. Совершенствование способов 

деятельности – работа в группах. 

Продолжение рассказа, чтение с оста-

новками. 

5. Подведение итогов. 

1. Могут предсказать последствия 

при заданных условиях. 

2. Могут прогнозировать завершение 

истории. 

3. Могут работать в команде. 

 

№6. Что бу-

дет, когда я 

достигну цели 
Цель: развитие 

навыков про-

гнозирования 

 

1. Организационный  

2. Актуализационный – упражне-

ние «список вопросов».  

3. Постановка цели 

4. Совершенствование способов 

деятельности – составление коллажа. 

5. Подведение итогов.  

1. Могут прогнозировать развитие 

событий, исходя из условий. 

2. Могут визуализировать конечный 

результат своей цели. 

3. Могут назвать свои жизненные цели.  

4. Могут осуществлять самопрезен-

тацию. 

№7. Из чего 

состоит цель 

 Цель: совер-

шенствование 

навыков пла-

нирования 

1. Организационный  

2. Актуализационный – «До чер-

ты» 

3. Постановка цели 

4. Совершенствование способов 

деятельности – групповая работа по 

составлению перемешанного плана, 

составление плана для цели. 

5. Подведение итогов.  

1. Могут дать определение поня-

тия «план», его особенностей. 

2. Умеют составлять последова-

тельные планы деятельности. 

3. Могут воспринимать свои 

возможности и условия как средство 

достижения цели. 

4. Умеют работать в команде. 

№8. Какие 

вопросы за-

дать, чтобы 

узнать 

Цель: совер-

шенствование 

навыков пла-

нирования 

1. Организационный  

2. Актуализационный  

3. Постановка цели 

4. Совершенствование способов 

деятельности – составление плана по 

научным мини роликам, заполнение 

таблицы «знаю, хочу узнать, узнал». 

5. Подведение итогов. 

1. Могут составить смысловой  

план текста. 

2. Могут составлять план теорети-

ческого исследования по готовой цели. 

3. Могут работать в команде.  

4. Могут выстраивать монологи-

ческую речь. 

5. Могут определить, что они 

знают по теме, что нужно изучить. 

№9. У меня 

этого нет, но 

есть другое 

Цель: совер-

шенствование 

навыков пла-

нирования 

1. Организационный  

2. Актуализационный  

3. Постановка цели  

4. Совершенствование способов 

деятельности – Ролевая игра 

5. Подведение итогов. 

1. Могут выстраивать план дея-

тельности с учётом цели. 

2. Могут планировать свое время. 

3. Могут учитывать свои соб-

ственные ресурсы. 

4. Могут взаимодействовать в сре-

де сверстников для достижения цели.  

№10. Что я 

могу узнать 

Цель: совер-

шенствование 

навыков кон-

трольно-

1. Организационный 

2. Актуализационный 

3. Постановка цели 

4. Совершенствование способов 

деятельности – работа по плану с 

ошибками, поиск информации, пре-

1. Могут работать по готовому 

плану. 

2. Могут корректировать план 

деятельности с учётом результатов и 

достижения цели.  

3. Могут оценивать результаты 
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Тема занятия/ 

Цель 

Ход занятия, этапы Ожидаемый результат 

оценочных 

действий, дей-

ствий коррек-

ции 

зентация продуктов деятельности. 

5. Подведение итогов.  

своей деятельности.  

4. Могут выстраивать коммуни-

кацию в ходе деятельности.   

5. Могут выполнять презента-

цию результатов деятельности. 

№11. Что я 

могу узнать 

ещё 

 Цель: совер-

шенствование 

навыков кон-

трольно-

оценочных 

действий, дей-

ствий коррек-

ции 

 

1. Организационный 

2. Актуализационный 

3. Постановка цели 

4. Совершенствование способов 

деятельности – составление планов по 

готовой цели, поиск информации, 

презентация продуктов деятельности. 

5. Подведение итогов. 

1. Могут выстраивать план дея-

тельности с учётом цели. 

2. Могут работать по готовому 

плану. 

3. Могут корректировать план 

деятельности с учётом результатов и 

достижения цели.  

4. Могут оценивать результаты 

своей деятельности.  

5. Могут выстраивать коммуни-

кацию в ходе деятельности.   

6. Могут выполнять презента-

цию результатов деятельности. 

№12. Шесть 

сторон ситуа-

ции 

 Цель: совер-

шенствование 

навыков эмо-

ционального 

состояния. 

1. Организационный 

2. Актуализационный 

3. Постановка цели 

4. Совершенствование способов 

деятельности – работа в группах по 

методике «6 шляп мышления», 3 си-

туации 

5. Подведение итогов. 

1. Могут рассматривать ситуа-

цию с разных сторон.  

2. Могут назвать последствия 

ситуации.  

3. Могут адекватно реагировать 

на ситуацию успеха/неуспеха.   

4. Получили опыт разрешения 

конфликтных ситуаций. 

5. Получили опыт взаимодей-

ствия в ходе решения задачи.  

№13. Я и мои 

эмоции  

Цель: совер-

шенствование 

навыков само-

регуляци 

 

1. Организационный 

2. Актуализационный – «нарисуй 

эмоцию». 

3. Постановка цели 

4. Освоение новых способов дея-

тельности – Дыхательные техники, 

техники снятия мышечного напряже-

ния. 

5. Подведение итогов. 

1. Могут назвать положительные 

и негативные ситуации проявления 

эмоций. 

2. Могут назвать негативные 

проявления стресса. 

3. Могут применять техники 

мышечной релаксации, дыхательные 

техники. 

 

№14. Зачем 

уметь ставить 

цель 

Цель: рефлек-

сия получен-

ного опыта, 

совершенство-

вание навыков 

поиска инфор-

мации 

1. Организационный 

2. Актуализационный 

3. Постановка цели 

4. Совершенствование способов 

деятельности – Дебаты на тему «за-

чем уметь ставить цель». 

5. Подведение итогов.  

1. Могут актуализировать все 

полученные знания  на занятиях. 

2. Знают как можно применить 

полученные на занятиях знания в 

жизни.  

3. Могут сформировать моноло-

гическую речь. 
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Содержание программы 

Занятие № 1. Какой Я.  

Цель: Совершенствование навыков рефлексии  

Задачи: 

1. Актуализация знаний о себе.  

2. Развитие эмпатии. 

3. Совершенствование навыков самопрезентации. 

Ожидаемый результат: 

4. Могут назвать свои достижения, положительные стороны.  

5. Могут говорить комплименты другим.  

6. Могут рассказать о себе.  

Этап, время Описание деятельности педаго-

га-психолога 

Деятельность учеников 

1.Организационный    

2.Актуализационный  «Все мы – это части одного 

большого витража. Яркие стек-

лышки, преломляющие свет аб-

солютного гения. Каждый уни-

кален и несет свой неповтори-

мый цвет в этот мир.» что гово-

риться в афоризме, какая глав-

ная мысль? 

 

3.Формирование цели     

4.Освоение новых спо-

собов деятельности  

 Методика «я как книга». 

Необходимо рассказать о 

себе как книге. Какого она 

жанра, кто главный герой, 

что происходит с героем, 

какие препятствия его ждут, 

где происходит действие. 

 

Далее каждый пишет на 

обратной стороне своё имя, 

листы передаются по кругу 

и необходимо написать по-

ложительные качества об-

ладателя, что вам в нём 

нравиться, его достижения.  

5.Совершенствование 

способов деятельности  

  

6.Подведение итогов, 

рефлексия  

Посмотрите, что вам хорошего 

написали, вы согласны с этим. 

Что вы узнали нового о себе. 
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Занятие № 2. Моё качество.  

Цель: развитие навыков рефлексии. 

Задачи: 

1. Актуализация знаний о себе.  

2. Рефлексия своих способностей, качеств. 

3. Совершенствование навыков самопрезентации. 

Ожидаемый результат: 

1. Могут назвать свои достижения, положительные стороны.  

2. Могут назвать свои преимущества в разных видах деятельности, 

что может мешать.  

3. Могут рассказать о себе.  

Этап, время Описание деятельности педаго-

га-психолога 

Деятельность учеников 

1.Организационный    

2.Актуализационный    

3.Формирование цели     

4.Освоение новых спо-

собов деятельности  

Помощь в оформлении техники, 

анализе своих способностей. 

Методика «мой герб». 

Необходимо изобразить на 

листе свой герб в котором 

написать или нарисовать 

положительные качества, 

отрицательные качества, 

достижения, цель. И девиз.  

Так же необходимо указать 

когда помогают положи-

тельные качества, а когда 

мешают. Далее презента-

ция всех по кругу.  

5.Совершенствование 

способов деятельности  

  

6.Подведение итогов, 

рефлексия  

 Что вы узнали нового. 

 

Занятие № 3. Цель или мечта 

Цель: совершенствование навыков целеполагания. 

Задачи:  

1. Совершенствовать умения ставить цель. 

2. Совершенствовать умение работать в команде. 

3. Совершенствовать навыки монологической речи. 
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Ожидаемый результат: 

1. Могут назвать отличия цели от мечты, желания. 

2. Знают, как корректно сформулировать цель. 

3. Могут сформулировать цель деятельности. 

4. Умеют работать в команде. 

5. Могут выражать свою точку зрения. 

Этап, время Описание деятельности педаго-

га-психолога 

Деятельность учеников 

1.Организационный    

2.Актуализационный  Афоризм «Когда человек не 

знает, к какой пристани он дер-

жит путь, 

для него ни один ветер не будет 

попутным.» 

Сенека. 

Вопросы к упражнению:  

Есть ли те, кто ни разу не смог 

наступить на свой стикер? По-

чему это произошло? 

Итак, есть ли люди, которым 

удалось наступить на свой ли-

сточек больше 2х раз? 

Какими способами вы добились 

таких результатов? 

А кому было легче управлять 

людьми? Какими способами вы 

управляли людьми? Кому было 

легче следовать? 

1)упражнение – разминка, 

диагностика 

У каждого их вас есть сти-

керы. Напишите на стикере 

свое имя и приклейте на 

пол в любое место. 

Теперь возьмитесь встаньте 

и возьмитесь за руки. Вы 

свободно можете передви-

гаться по комнате, не рас-

цепляя рук. Ваша задача в 

течение 2х минут хотя бы 

раз наступить на свой ли-

сточек. Один раз – это ми-

нимум. 

3.Формирование цели  Как вы думаете, какая тема? Что 

такое цель? Дать определение 

Отвечают на вопросы 

4.Освоение новых спо-

собов деятельности  

  

5.Совершенствование 

способов деятельности  

Помощь в работе, определение 

в правильности. 

3) какие можно выделить пра-

вила цели, что бы мы её пра-

вильно поставить. Спросить, 

потом дать. 

 

Даются определённые ис-

тории каждой группе и её 

необходимо отнести к од-

ной из категорий: цель, же-

лание, мечта. 

Группы высказываются. 

2) необходимо дать харак-

теристики категории со 

своей историей. 

 4) на этой основе привести 

примеры целей, что бы они 

соответствовали всем 

пунктам 

6.Подведение итогов, 

рефлексия  

 Что вы узнали нового. 
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Истории для распределения на категории 

Цель:  

Петя очень хотел победить на ежегодных соревнованиях по плаванию. 

Он узнал рекорд предыдущего победителя. Тренер помог ему повысить уро-

вень сложности тренировок. Мальчик  придерживался специального рациона 

и расписания тренировок.  

Желание: 

Даша смотрела с родителями олимпийские игры и её очень поразили 

способности гимнасток. Девочка не пропустила ни одной трансляции. Боль-

ше всего ей понравились выступления с обручем и булавами. Даша захотела 

стать гимнасткой. 

Мечта: 

Алёша очень хотел, чтобы у него была собака. Ему больше всего нра-

вились овчарки, он представлял, как он будет ходить со своим питомцем на 

прогулки, играть с мячом. 

Правила постановки цели  

№ 1. Позитивная утвердительная формулировка. Например, вместо «не 

хочу жить с родителями» надо «хочу жить отдельно от  родителей». Ум не 

воспринимает негативно заявленные цели. Психологи давно заметили, что 

наш мозг не воспринимает частицу «Не».  

№ 2. Цель должна быть конкретной, измеримой. Конкретизируйте 

свою цель, чтобы желаемый результат был четким, понятным не только вам, 

но и окружающим. Как вы узнаете, что цель достигнута? Какой конкретно 

результат? Как он выглядит? 

№ 3. Цель должна иметь конкретный срок завершения. Мы склонны 

получать все и сразу. Цели с такими нереальными сроками обычно не вы-

полняются. Срок должен быть конкретный, т.е. не «через 5 лет», а «1 января 

2016 года». 

№ 4. Необходимо учесть экологичность и последствия. Какие могут 

быть негативные последствия для вас, если вы достигнете эту цель? Допустим, 
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вы поставили себе цель накопить 10 тысяч к сенятбрю 2014 на планшет. Для 

этого вам необходимо устроиться на работу. Но достижение этой цели может 

помешать другим вашим целям н-р, хорошо учиться или больше помогать ма-

ме. Расставьте приоритеты. Стоит ли планшет вашей плохой учебы? 

№ 5. Цель согласована с ценностями и убеждениями. Цели, которые 

согласованы с ценностями, выполняются гораздо легче и быстрее. Можно 

внести изменения только в формулировку цели, и это уже будет совсем дру-

гая цель, которая выполнится гораздо эффективнее. 

№ 6. Цель должна быть достижимой. Убедитесь в достижимости цели 

хотя бы теоретически. Если чувствуется, что цель слишком сложна, но все-

таки вы ее хотите – просто поставьте срок достижения чуть больше. Либо 

ищите другие, реальные ресурсы, которые можно использовать для дости-

жения цели в тот срок, который вы поставили. 

 

Занятие № 4. Какая цель важнее 

Цель: совершенствование навыков выстраивания иерархии целей. 

Задачи: 

1. Совершенствование навыков анализа целей по категориям важ-

ности и срочности.  

2. Совершенствование рефлексии своих возможностей для дости-

жения цели. 

3. Совершенствование навыков монологической речи. 

Ожидаемый результат: 

1. Могут соотнести цели с категорией важности, срочности. 

2. Могут составить алгоритм достижения цели с учётом своих воз-

можностей, условий.  

3. Могут выстраивать логичную устную речь. 

Этап, время Описание деятельности педа-

гога-психолога 

Деятельность учеников 

1.Организационный    

2.Актуализационный  Давайте вспомним что было на 

предыдущих занятиях. Для чего 
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Этап, время Описание деятельности педа-

гога-психолога 

Деятельность учеников 

в жизни понадобиться целепо-

лагание и планирование? 

3.Формирование цели    

4.Освоение новых спо-

собов деятельности  

Объяснение правил заполне-

ния, помощь в заполение. 

Заполнение таблицы исхо-

дя из положения сейчас. 

5.Совершенствование 

способов деятельности  

 Необходимо выбрать цель 

из списка важное, не сроч-

ное и составить алгоритм, 

план её достижения с учё-

том своих возможностей и 

условий. 

6.Подведение итогов, 

рефлексия  

Чему вы научились на заня-

тии, что нового узнали. 

 

 

Срочное, важное Не срочное, важное 

Срочное, не важное Не срочное, не важное 

 

Занятие № 5. Что будет, если я сделаю это… 

Цель: совершенствование навыков прогнозирования. 

Задачи: 

1. Совершенствование навыков прогнозирования в условиях чте-

ния с остановками. 

2. Совершенствование навыков прогнозирования с учётом условий. 

3. Совершенствование навыков работы в команде. 

Ожидаемый результат: 

1. Могут предсказать последствия при заданных условиях. 

2. Могут прогнозировать завершение истории. 

3. Могут работать в команде. 

Этап, время Описание деятельности пе-

дагога-психолога 

Деятельность учеников 

1.Организационный    

2.Актуализационный   Упражнение «Зеркало и обе-

зьяна». Участники группы 

разбиваются на пары. 

Один из участников пары 

будет «зеркалом», а вто-

рой – «обезьяной». «Обезь-

яна», оказавшись перед 

«зеркалом», ведет себя до-
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Этап, время Описание деятельности пе-

дагога-психолога 

Деятельность учеников 

статочно свободно: ее ми-

мика, пантомимика, жести-

куляция очень разнообраз-

ны. «Зеркало» повторяет 

как можно точнее все дви-

жения «Обезьяны». 

Через некоторое время 

тренер предлагает партне-

рам поменяться ролями. 

После завершения можно 

обсудить трудности, воз-

никшие во время выполне-

ния этого упражнения. 

3.Формирование цели  Как вы смогли угадать, что 

будет делать другой, что вам 

помогло предугадать пове-

дение. Что такое прогноз, 

зачем он нужен.  

 

4.Освоение новых спосо-

бов деятельности  

  

5.Совершенствование спо-

собов деятельности  

 Мини рассказы. Дается 

только название, нужно 

предположить что будет в 

содержании текста.  

Работа в группах. Группе 

предлагается составить 

рассказ с остановкой на 

ключевых моментах, дру-

гие должны будут предуга-

дать развитие сюжета. 

6.Подведение итогов, ре-

флексия  

Чему вы научились на заня-

тии, что нового узнали. 

 

 

Однажды редактор журнала «New Time» Стив Мосс решил провести 

конкурс, участникам которого предлагалось написать рассказ длиной в 

55 слов, но чтобы при этом в тексте сохранялись стройный сюжет, прорабо-

танность персонажей и необычная развязка. Он получил отклик таких мас-

штабов, что по результатам конкурса удалось собрать целый сборник, полу-

чивший название «Самые короткие в мире рассказы». 

AdMe.ru делится несколькими лаконичными историями из этой книги. 
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Невезение 

Я проснулся от жестокой боли во всем теле. Я открыл глаза и увидел 

медсестру, стоящую у моей койки. 

– Мистер Фуджима, – сказала она, – вам повезло, вам удалось выжить 

после бомбардировки Хиросимы два дня назад. Но теперь вы в госпитале, 

вам больше ничего не угрожает. 

Чуть живой от слабости, я спросил: 

– Где я? 

– В Нагасаки, – ответила она. 

Алан Е. Майер 

 

Занятие № 6. Что будет, когда я достигну цели 

Цель: развитие навыков прогнозирования 

Задачи: 

1. Развитее навыков рефлексии своего будущего. 

2. Актуализация своих жизненных целей.  

3. Совершенствование навыков самопрезентации. 

Ожидаемый результат: 

1. Могут прогнозировать развитие событий, исходя из условий. 

2. Могут визуализировать конечный результат своей цели. 

3. Могут назвать свои жизненные цели.  

4. Могут осуществлять савмопрезентацию.  

Этап, время Описание деятельности педа-

гога-психолога 

Деятельность учеников 

1.Организационный   

2.Актуализационный   Упражнение Список во-

просов. Необходимо пред-

ставить как бы ответил со-

сед по парте и ответить за 

него на вопросы и так как 

бы ответил сам. Затем со-

относятся предполагаемые 

результаты с тем как отве-

тил другой. 

3.Формирование цели    

4.Освоение новых спо-   
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Этап, время Описание деятельности педа-

гога-психолога 

Деятельность учеников 

собов деятельности  

5.Совершенствование 

способов деятельности  

 Предлагается представить 

«каким я буду через 3 года» 

обсуждение результатов 

Составление коллажа при 

достижении 3 целей из 

списка. Презентация работ 

6.Подведение итогов, 

рефлексия  

Чему вы научились на заня-

тии, что нового узнали. 

 

 

Занятие № 7. Из чего состоит цель 

Цель: совершенствование навыков планирования. 

Задачи:  

1. Актуализация знаний по теме «планирование». 

2. Совершенствование навыка составления плана.  

3. Развитие навыка анализа ситуации как основ планирования. 

4. Совершенствование навыка работы в команде. 

Ожидаемые результаты:  

5. Могут дать определение понятия «план», его особенностей. 

6. Умеют составлять последовательные планы деятельности. 

7. Могут воспринимать свои возможности и условия как средство 

достижения цели. 

8. Умеют работать в команде. 

Этап, время Описание деятельности педа-

гога-психолога 

Деятельность учеников 

1.Организационный    

2.Актуализационный  Обсуждение: Чем вы руковод-

ствовались при принятии ре-

шения, в какой именно мо-

мент остановиться? 

Осторожные люди, останавли-

вающиеся заранее, имеют ма-

ло шансов на победу, а те, кто 

идет далеко, действуют по 

принципу «или победить, или 

проиграть». В каких ситуаци-

ях целесообразно использо-

вать один из двух принципов? 

что учитывать: свои возмож-

1)Упражнение «До черты» 

Итак, я кладу это предмет 

на пол. Ваша цель – отойти 

от этого предмета на 5 мет-

ров и с закрытыми глазами 

двигаться по направлению 

к этому предмету и остано-

виться тогда, когда с вашей 

точки зрения, вы будете 

максимально близко нахо-

диться к предмету, но ни в 

коем случае не переступите 

его. Предлагаю выполнять 
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Этап, время Описание деятельности педа-

гога-психолога 

Деятельность учеников 

ности, условия, что на кону, 

размер выигрыша, масштаб 

цели) 

задание по 2 человека. 

 

3.Формирование цели  Какая тема? Планирование – 

что это? Важно ли оно 

 

4.Освоение новых спо-

собов деятельности  

  

5.Совершенствование 

способов деятельности  

 2)Работа в группах. Пред-

ложить перемешанный 

план из отдельных пунктов 

и необходимо составить 

правильную последова-

тельность.  

После даётся тема и обу-

чающиеся сами составляют 

план.  

Обсуждение результатов 

работы группы  

6.Подведение итогов, 

рефлексия  

Посмотрели ли вы на свои це-

ли по-новому? Можете ли вы 

планировать – делить на дей-

ствия цель? 

 

Приготовить чай: 

 Узнать на сколько человек заваривать чай 

 Подобрать чайник размер  

 Выбрать сорт чая 

 Рассчитать соотношение воды и заварки 

 Вскипятить воду до нужной температуры 

 Залить воду в заварник 

 Положить необходимое количество заварки 

 Подождать необходимое время 

 Разлить чай по чашкам 

Алгоритм действия при укусе клеща 

 Обратится за медицинской помощью в любое медицинское учре-

ждение, независимо от места медицинского обслуживания. Врач определит 

дальнейшую тактику и необходимый для Вас объем медицинской помощи. 

 Удаление присосавшегося клеща следует проводить как можно 

быстрее, лучше в медицинском учреждении.  



 83 

 

 При невозможности обращения в медицинское учреждение 

можно удалить клеща самостоятельно, желательно в резиновых перчатках. 

Удобнее всего удалять изогнутым пинцетом или хирургическим зажимом. 

Клеща захватывают как можно ближе к хоботку. Затем его аккуратно потя-

гивают и при этом вращают вокруг своей оси в удобную сторону. Через 1-3 

оборота клещ извлекается целиком вместе с хоботком. 

 После удаления ранку обрабатывают йодом, спиртом или други-

ми спиртосодержащими препаратами.  

 Тщательно вымыть руки  

 Снятого клеща, не раздавливая пальцами, поместить в пузырек, 

и доставьте в ближайшую лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-

логии по УР». Для исследования клеща на наличие вируса клещевого энце-

фалита и исследование на зараженность боррелиями. 

 В первые три дня вводится противоклещевой иммуноглобулин. 

 При отсутствии иммуноглобулина необходимо принимать ле-

карства, направленные на повышение сопротивляемости организма. 

 Необходимо следить за самочувствием и температурой, наблю-

дать за местом укуса. При повышении температуры, появлении головных и 

мышечных болей, недомогании, покраснении и появлении зуда в месте уку-

са необходимо обратиться за медицинской помощью. 

Цели для самостоятельной работы: 

 Как подготовиться к контрольной  

 Как написать сочинение по литературному произведению 

 Как выбрать подарок другу 

 Как накрыть на праздничный стол 

 Поменять заставку на рабочем столе 

 Как осуществить уход за хомяком  
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Занятие № 8. Какие вопросы задать, чтобы узнать 

Цель: совершенствование навыков планирования  

Задачи: 

1. Совершенствование составление плана с опорой на текст. 

2. Совершенствование навыков планирования по цели. 

3. Совершенствование навыков работы в команде. 

4. Совершенствование навыков выступления. 

5. Совершенствование навыков рефлексии собственных знаний. 

Ожидаемый результат: 

6. Могут составить смысловой  план текста. 

7. Могут составлять план исследования по готовой цели. 

8. Могут работать в команде.  

9. Могут выстраивать монологическую речь. 

10. Могут определить, что они знают по теме, что нужно изучить. 

Этап, время Описание деятельности педа-

гога-психолога 

Деятельность учеников 

1.Организационный    

2.Актуализационный  Что мы помним о планирова-

ние. Чем отличается план к 

приготовлению блинов и план 

как найти рецепт блинов. 

 

3.Формирование цели  Научиться видеть план в тексте  

4.Освоение новых спо-

собов деятельности  

  

5.Совершенствование 

способов деятельности  

 Просмотр видеороликов 

научного характера и со-

ставление плана по ним, 

обсуждение готовых пла-

нов группе, по каждому 

видео заполняется таблица 

Знаю, хочу узнать, узнал. 

Совместное составление 

плана «как приготовить 

блюдо из батата» 

6.Подведение итогов, 

рефлексия  

Чему вы научились на заня-

тии, что нового узнали. 

 

 

Занятие № 9. У меня этого нет, но есть другое 

Цель: совершенствование навыков планирования. 
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Задачи: 

1. Совершенствование навыков планирования с учётом цели. 

2. Совершенствование навыков планирования с учётом своих ре-

сурсов.  

3. Совершенствование навыков планирования времени. 

4. Совершенствование коммуникативных навыков.  

Ожидаемый результат: 

5. Могут выстраивать план деятельности с учётом цели. 

6. Могут планировать свое время. 

7. Могут учитывать свои собственные ресурсы. 

8. Могут взаимодействовать в среде сверстников для достижения цели.  

Этап, время Описание деятельности педа-

гога-психолога 

Деятельность учеников 

1.Организационный    

2.Актуализационный  Что необходимо для планиро-

вания, насколько важно учи-

тывать условия плана, наши 

возможности. 

 

3.Формирование цели    

4.Освоение новых спо-

собов деятельности  

  

5.Совершенствование 

способов деятельности  

 Каждому выдаётся листок с 

указанием цели и условие. 

Нужно составить встречи с 

каждым участником, что бы 

в конце дня была достигнута 

цель. 

Например: цель-

организовать праздник. Вы – 

продавец строительных ма-

териалов, работаете с 8 до 16 

6.Подведение итогов, 

рефлексия  

Чему вы научились на заня-

тии, что нового узнали. 

 

 

Занятие № 10. Что я могу узнать 

Цель: совершенствование навыков контрольно-оценочных, коррекци-

онных действий. 
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Задачи:  

1. Совершенствование навыков теоретического поиска информа-

ции по готовому плану.  

2. Совершенствование навыков коррекции плана деятельности с 

учетом поставленной цели.  

3. Совершенствование навыка презентации продукта деятельности. 

4. Совершенствование навыков оценивания продуктов деятельности.  

5. Совершенствование навыков межличностного взаимодействия в 

ходе деятельности.  

Ожидаемый результат: 

1. Могут работать по готовому плану. 

2. Могут корректировать план деятельности с учётом результатов и 

достижения цели.  

3. Могут оценивать результаты своей деятельности.  

4. Могут выстраивать коммуникацию в ходе деятельности.   

5. Могут выполнять презентацию результатов деятельности. 

Этап, время Описание деятельности педа-

гога-психолога 

Деятельность учеников 

1.Организационный    

2.Актуализационный  На основе чего строиться план, 

какие вопросы нужно задать, 

что бы получить ответ. 

Как можно оценить работу? 

Как учитель выставляет крите-

рии, на чём он основывается? 

 

3.Формирование цели    

4.Освоение новых спо-

собов деятельности  

  

5.Совершенствование 

способов деятельности  

 Работа в парах. Дается тема 

«территориальная разница 

нахождения третьего чуда 

света из нового списка и 

старого» и план поиска ин-

формации с ошибками. По 

плану составляется мини-

доклад, презентация докла-

дов, оценка презентаций.  

6.Подведение итогов, 

рефлексия  

Чему вы научились на заня-

тии, что нового узнали. 
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Занятие № 11. Что такое …. 

Цель: совершенствование навыков контрольно-оценочных, коррекци-

онных действий. 

Задачи: 

1. Совершенствование навыков теоретического поиска информа-

ции по готовой цели.  

2. Совершенствование навыков работы по плану. 

3. Совершенствование навыков коррекции плана деятельности с 

учетом поставленной цели.  

4. Совершенствование навыка презентации продукта деятельности. 

5. Совершенствование навыков оценивания продуктов деятельности.  

6. Совершенствование навыков межличностного взаимодействия в 

ходе деятельности.  

Ожидаемый результат: 

1. Могут выстраивать план деятельности с учётом цели. 

2. Могут работать по готовому плану. 

3. Могут корректировать план деятельности с учётом результатов и 

достижения цели.  

4. Могут оценивать результаты своей деятельности.  

5. Могут выстраивать коммуникацию в ходе деятельности.   

6. Могут выполнять презентацию результатов деятельности. 

Этап, время Описание деятельности педа-

гога-психолога 

Деятельность учеников 

1.Организационный    

2.Актуализационный  На основе чего строиться 

план, какие опросы нужно за-

дать, что бы получить ответ. 

 

3.Формирование цели    

4.Освоение новых спо-

собов деятельности  

  

5.Совершенствование 

способов деятельности  

 Работа в парах. Дается те-

ма, по которой нужно со-

ставить план поиска отве-

тов на вопрос «где не оби-

тают жирафы». По плану 

составляется мини-доклад, 
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Этап, время Описание деятельности педа-

гога-психолога 

Деятельность учеников 

презентация докладов, 

оценка презентаций. 

6.Подведение итогов, 

рефлексия  

Чему вы научились на заня-

тии, что нового узнали. 

 

 

Занятие №12. Шесть сторон ситуации 

Цель: развитие навыков саморегуляции. 

Задачи: 

1. Совершенствование навыков критического мышления. 

2. Совершенствование навыков ретроспективной рефлексии.  

3. Совершенствование навыков эмоционального реагирования на 

ситуацию успеха, неуспеха.  

4. Совершенствование навыков поведения в конфликтной ситуации. 

5. Совершенствование навыков работы в группе. 

Ожидаемые результаты:  

1. Могут рассматривать ситуацию с разных сторон.  

2. Могут назвать последствия ситуации.  

3. Могут адекватно реагировать на ситуацию успеха/неуспеха.   

4. Получили опыт разрешения конфликтных ситуаций. 

5. Получили опыт взаимодействия в ходе решения задачи.  

Этап, время Описание деятельности педа-

гога-психолога 

Деятельность учеников 

1.Организационный    

2.Актуализационный  «оптимист видит стакан наполо-

вину полным, пессимист напо-

ловину пустым» как вы можете 

объяснить это изречение.  

 

3.Формирование цели    

4.Освоение новых спо-

собов деятельности  

 Работа по подгруппам, распреде-

ление случайным образом. Всего 

пять групп, каждая отвечает за 

определённый цвет. И трактует 

ситуацию по инструкции этого 

цвета шляпы. 3 ситуации 

5.Совершенствование 

способов деятельности  

  

6.Подведение итогов, 

рефлексия  

Чему вы научились на заня-

тии, что нового узнали. 
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Описание содержания шести шляп мышления: 

1. Белая шляпа мышления. Надевая шляпу белого цвета, необходи-

мо концентрироваться на всех данных, которые имеются: это факты и числа. 

А также нужно подумать о, возможно, недостающей информации, и спосо-

бах восполнения таких пробелов.  

2. Красная шляпа – это шляпа эмоций. Пребывая в этом режиме, 

можно поддаться эмоциям. Все должны делиться своими переживаниями, 

страхами, радостью при анализе того, или иного решения. Тут не надо бо-

яться негативных эмоций, так как они, наравне с позитивными, играют свою 

роль в принятии нужного решения.  

3. Желтая шляпа подразумевает только позитивный настрой. Наде-

вая ее, необходимо определить положительные аспекты каждого из решений 

или идей.  

4. Полной противоположностью желтой шляпе является черная. 

Здесь уже надо задуматься над скрытыми угрозами, таящимися в каждом 

решении.  

5. Зеленая шляпа означает полет фантазии и креативность.  

6. Синяя шляпа – это шляпа продумывания реализации выбранной 

идеи, воплощение ее в реальность.  

Ситуация. Маша и Света собирались пойти на премьеру новой части 

«дивергента», которую они очень хотели посмотреть вместе. Они договори-

лись пойти в среду, несмотря на то, что премьера была в субботу, но Маша 

не смогла пойти по семейным обстоятельствам. В субботу сестра Маши по-

звала её в кино на этот фильм и девочка не смогла устоять и пошла с сест-

рой. Маша решила не рассказывать об этом подруге, но она всё равно узна-

ла, девочки поссорились и не разговаривают.  

 

Занятие 13. Как выглядит стресс 

Цель: совершенствование навыков саморегуляции. 
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Задачи: 

1. Актуализация знаний по теме «эмоции». 

2. Совершенствование знаний по теме «стресс». 

3. Овладение техниками релаксации, снятие напряжения. 

Ожидаемый результат: 

1. Могут назвать положительные и негативные ситуации проявле-

ния эмоций. 

2. Могут назвать негативные проявления стресса. 

3. Могут применять техники мышечной релаксации, дыхательные 

техники. 

Этап, время Описание деятельности педаго-

га-психолога 

Деятельность учеников 

1.Организационный    

2.Актуализационный   Работа в парах. Нарисовать 

эмоцию в идее образа, при-

вести примеры положи-

тельных ситуаций и отри-

цательных в которых могут 

проявляться эмоции. Все 

отгадывают рисунки.   

3.Формирование цели  Что такое стресс, как вы его 

изобразили, в каких ситуациях 

проявляется, можно ли контро-

лировать влияние стресса, важ-

но ли это уметь. 

 

4.Освоение новых спо-

собов деятельности  

 Дыхательные техники, тех-

ники снятия мышечного 

напряжения.  

5.Совершенствование 

способов деятельности  

  

6.Подведение итогов, 

рефлексия  

Чему вы научились на занятии, 

что нового узнали. 

 

 

Условия выполнения дыхательных упражнений: 

1. Правильное положение позвоночника. Противострессовое дыха-

тельное упражнение можно выполнять в любом положении, обязательно 

лишь одно условие – позвоночник непременно должен находиться в верти-

кальном или горизонтальном положении. Это дает возможность дышать 
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естественно, свободно, без напряжения, полностью растягивать мышцы 

грудной клетки и живота. 

2. Правильное положение головы. Голова должна сидеть на шее прямо 

и свободно. Расслабленная, прямо сидящая голова в определенной степени 

вытягивает вверх грудную клетку и другие части тела. Внимание! Шея ни в 

коем случае не должна быть напряжена. 

3. Свободное дыхание. 

4. Для перехода из перевозбужденного состояния в норму вход должен 

быть короче выдоха, выдох медленный, размеренный; для восстановления 

энергетического состояния – вдох должен быть несколько дольше выдоха, 

выдох быстрый. 

Последовательность движений дыхания (первое слово обозначение 

вдоха, второе выдоха) 

1. Нос-нос 

2. Нос-рот 

3. Рот-рот 

4. Рот-нос 

5. Нос-нос 

Упражнение-медитация «ВОДОПАД» 

Представь себе, что ты стоишь возле водопада. Но это не обычный во-

допад. Вместо воды в нем падает вниз мягкий белый свет. Теперь представь 

себя под этим водопадом и почувствуй, как этот прекрасный белый свет 

струится по твоей голове. Ты чувствуешь, как расслабляется твой лоб, затем 

рот, как расслабляются мышцы шеи. Белый свет течет по твоим плечам, за-

тылку и помогает им стать мягкими и расслабленными. Белый свет стекает с 

твоей спины, и ты замечаешь, как и в спине исчезает напряжение, и она тоже 

становится мягкой и расслабленной. 

А свет течет по твоей груди, по животу. Ты чувствуешь, как они рас-

слабляются и ты сам собой, без всякого усилия, можешь глубже вдыхать и 

выдыхать. Это позволяет тебе ощущать себя очень расслабленно и приятно. 
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Пусть свет течет также по твоим рукам, по ладоням, по пальцам. Ты 

замечаешь, как руки и ладони становятся все мягче и расслабленнее. Свет 

течет и по ногам, спускается к твоим ступням. Ты чувствуешь, что и они 

расслабляются и становятся мягкими. 

Этот удивительный водопад из белого света обтекает все твое тело. Ты 

чувствуешь себя совершенно спокойно и безмятежно, с каждым вдохом и 

выдохом ты все глубже расслабляешься. 

Теперь поблагодари этот водопад света за то, что он тебя так чудесно 

расслабил. Немного потянись, выпрямись и открой глаза. 

 

Занятие № 14. Зачем уметь ставить цель 

Цель: Рефлексия полученного опыта деятельности, совершенствова-

ние навыков поиска информации. 

Задачи: 

1. Актуализация полученного опыта. 

2. Рефлексия полученных знаний и применение в жизни.  

3. Совершенствование публичных выступлений. 

Ожидаемый результат: 

1. Могут назвать, что они узнали на занятиях. 

2. Могут назвать применение в жизни полученных знаний. 

3. Могут сформировать монологическую речь. 

Этап, время Описание деятельности педа-

гога-психолога 

Деятельность учеников 

1.Организационный    

2.Актуализационный  Чему вы научились за все за-

нятия? Что вам это дало, как 

вам пригодится в жизни.  

 

3.Формирование цели  Сейчас мы постараемся 

вспомнить все, что мы делали 

на наших занятиях и зачем 

нам то, как пригодиться в 

жизни. 

 

4.Освоение новых спо-

собов деятельности  

  

5.Совершенствование 

способов деятельности  

 Дебаты на тему: «нужно 

ли уметь ставить цель». 
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Этап, время Описание деятельности педа-

гога-психолога 

Деятельность учеников 

Обучающиеся актуали-

зируют информацию, 

полученную на занятиях. 

Выступают две стороны 

за и против. После голо-

сование за спикеров.  

6.Подведение итогов, 

рефлексия  

Каждый отмечает уровень 

освоения регулятивных дей-

ствий до занятий и после.  

 

 

Заключение 

Обобщение опыта реализации программы. Первые занятия направле-

ны на развитие умения осуществлять рефлексию. Рефлексия является важ-

ной составляющей организации деятельности, так как она дает возможность, 

используя знаниях о своих способностях, своих прошлых достижениях и 

анализ опыта других, правильно поставить цель. Также, опираясь на знания 

о собственных достижениях и неудачах, можно прогнозировать результат 

деятельности в целом, выбирая наиболее эффективные и быстрые пути её 

достижения.  

Кроме того, вводные занятия давали возможность узнать об особенно-

стях обучающихся, их увлечениях, целях. Для развития рефлексии использова-

лись типы заданий, в которых необходимо обращение к своим возможностям, 

способностям, качествам личности (техники «Я как книга», «Мой герб»). Обу-

чающиеся с интересом выполняли творческие задания и самопрезентации, так 

как это касалось их самих. В ходе оценки своих качеств некоторые затрудня-

лись, не могли назвать ситуации, где бы им помешали эти качества, а где по-

могли. Когда подростки затруднялись назвать свои положительные качества, 

называя свои увлечения или действия, которые они совершают, помогала 

оценка одноклассников, они могли назвать качества, используя примеры. Так-

же для развития рефлексии использовалась техника «Комплимент соседу», где 

каждый называл то качество или действия, которые ему нравятся в соседе. 

Многие по-новому стали оценивать себя из-за обратной связи от окружающих 

и выше оценить самих себя и свои возможности.  
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Занятия посвящённые умению осуществлять целеполагание: поста-

новка цели, ранжирование целей в соответствии с их важностью и срочно-

стью. В данных занятиях актуализировалась тема регулятивных действий, 

вводилось понятие «цель», обсуждалась важность цели как основы построе-

ния деятельности, отличие цели от мечты, правила постановки цели. Для 

этого предлагались различные истории из жизни подростков и ошибочно 

сформулированные цели. Использование примеров абстрактных подростков 

вызвало интерес и обсуждения, в отличие от собственных примеров.  

Для выстраивания иерархии целей использовалась таблица с четырьмя 

категориями «важное, срочное», «не важное, срочное», «важное, не сроч-

ное», «не важное, не срочное» и обращение к опыту и целям каждого обу-

чающегося. На основе раскрытия каждой категории подростки смогли за-

полнить таблицу и работать с ней. В последующих занятиях для развития 

действия целеполагания использовались типы заданий, в которых необхо-

димо действовать по цели, ставить её самостоятельно в соответствии с пра-

вилами постановки цели при поиске информации, или определение области 

незнания и формулировки цели деятельности. Интерес вызвали правила по-

становки цели, они помогли обучающимся понять, как нужно ставить цель и 

они смогли привести примеры как абстрактные, так и для себя конкретно.  

Совершенствование умения осуществлять прогнозирование. В ходе 

занятий вводилось понятие «прогноз». Для развития прогнозирования ис-

пользовались те типы заданий, в которых нужно было представить результат 

отдельных действий и деятельности в целом. Большой интерес вызвала тех-

ника «Карта желаний», в которой необходимо представление себя в буду-

щем и конструирование образа Я, подростки делились своими желаниями и 

мечтами, которые переделывали в цель в ходе презентации. 

Задания не вызывали  трудностей, так как подростки склонны к мечта-

ниям, но требовалась актуализация правил постановки целей. Подростки сами 

составляли план достижения представляемой цели, и осуществляли типы зада-

ний, в которых нужно спрогнозировать результат: чтение с остановками, «Зер-
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кало и обезьяна», «Список вопросов»». На занятиях использовались задания с 

вопросами о себе, что так же способствовало обращению в свой внутренний 

мир и развитию рефлексии. В последующих занятиях использовались задания 

для развития прогнозирования в информационно-поисковой работе.  

Работа с умением осуществлять действие планирования. После поста-

новки цели и представления образа законченной цели – переход к планиро-

ванию. Вводится понятие «план». Для данных занятий использовались сле-

дующие задания: коррекция готовых планов, работа с готовым планом, со-

ставление плана по готовой цели, составление плана по готовому тексту, 

планирование времени.  

Кроме того проводились занятия,  в которых необходимо обращение к 

своим знаниям и возможностям при составлении плана. Занятия разграниче-

ны по планированию действий и планированию теоретического исследова-

ния, так как это вызывает затруднение у подростков. При переходе на со-

ставление поиска информации обучающиеся были склонны к конкретизации 

физических действий и упускали действия по поиску необходимой инфор-

мации. Требовалось совместное составление плана при неизвестных харак-

теристиках предмета деятельности, поэтому на данную тему в программе 

отведено три занятия.  

Совершенствование действий контроля, коррекции и оценки. Данные 

действия объединены, так как выполняются неразрывно и следуют друг за 

другом в логике деятельности. На занятиях использовалась поисковая работа 

по различным теоретическим темам. Контрольно-оценочные действия раз-

вивались в таких типах заданий, как разработка критериев для выступления 

с докладами, анализ результатов своей деятельности, сопоставление дея-

тельности с планом, целью.  

Для развития регулятивного действия коррекции проводились задания 

по заранее заготовленному плану, действия по плану с ошибками, где необ-

ходимо изменять действия, чтобы достичь поставленной цели. При необхо-

димости действий коррекции подростки не всегда могли увидеть ошибки в 
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плане поиска, только в презентации при дополнительных вопросах. На вто-

ром занятии необходимо было самостоятельно составить план и действовать 

по нему. Это было проще для подростков, так как большинство учли свои 

ошибки, что свидетельствует о развитой ретроспективной рефлексии. 

Умение осуществлять саморегуляцию. Саморегуляция является важ-

ной составляющей регуляции деятельности в целом. Теме саморегуляции 

посвящены занятия эмоционального контроля, отношения к неудачам. Для 

развития саморегуляции использовались задания, в которых необходимо вы-

строить иерархию целей, желаний, распределение их по критериям важно-

сти, срочности для развития компетентности соподчинения мотивов дея-

тельности.  Для развития саморегуляции эмоциональных состояний исполь-

зовались задания обращения в мир эмоций,  информирования по теме «Вли-

яние стресса» и техник работы со стрессом. Подростки смогли определить 

ситуации, в которых эмоции помогают, а в каких мешают. Тема регуляции 

своего эмоционального состояния вызвала интерес. Также в одном из заня-

тий рассматривалось отношение к конфликтным ситуациям и ситуациям 

учебного успеха и неудач. Ситуации рассматривались с разных сторон, что 

помогло критически и более полно видеть произошедшее, и не останавли-

ваться на одной точке зрения.  

Завершающее занятие является подведением итогов всей программы, 

рефлексии полученных знаний и приобретенного опыта. Форма проведения – 

дебаты на тему «Зачем уметь ставить цель». Подростки смогли актуализиро-

вать и использовать все здания по теме. 

В целом подростки были заинтересованы темой организации деятель-

ности, так как их знания о целях, планировании, саморегуляции до начала 

программы были фрагментарны, а содержание занятий включало в себя 

творческие задания, обращение к интересам подростков, личному опыту, а 

не только к учебе. 
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3.2. Программа психолого-педагогического сопровождения родителей 

младших школьников в условиях реализации ФГОС 

 

Составитель: Бутылина Н.А. 

Научный руководитель:  

Адушкина К.В. канд. псих. наук 

Предисловие. Психолого-педагогическое сопровождение в условиях 

реализации ФГОС – актуальная и сложная задача. 

Сопровождение родителей всегда было неотъемлемой и важной ча-

стью деятельности школы. Введение федерального государственного обра-

зовательного стандарта придает этому направлению работы принципиально 

новую значимость, ведь ключевая идея нового стандарта – это обществен-

ные договор между личностью, семьей, обществом и государством. 

Родители зачастую испытывают определенные трудности в том, что не 

могут найти достаточно свободного времени для занятий с детьми дома, бы-

вают не уверены в своих возможностях. Поэтому столь необходимой пред-

ставляется реализация целостной системы взаимодействия образовательного 

учреждения и семьи в целях психолого-педагогического сопровождения ро-

дителей. При этом использование разнообразных форм сотрудничества с ро-

дителями дает возможность сформировать у них интерес к вопросам воспи-

тания, вызвать желание расширять и углублять имеющиеся педагогические 

знания, развивать креативные способности. 

Осуществление полноценного психолого-педагогического сопровож-

дения родителей в условиях реализации ФГОС возможно при следующих 

условиях: 

- настроенности родителей на совместное с педагогами воспитание 

своих детей; 

- вовлечение родителей в педагогическую деятельность; 

- определения значимых для педагогов и родителей, целей и задач; 

- разработки содержания сопровождения; 
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- создания материальных условий, обеспечивающих эффективнее пси-

холого-педагогическое сопровождение.  

Таким образом, особое значение для реализации взаимодействия имеет 

позиция субъектов – родителей и педагогов, их готовность к осуществлению  

психолого-педагогического сопровождения. 

Результаты психолого-педагогического сопровождения могут прояв-

ляться в таких аспектах, как улучшение отношений родителей с ребенком, в 

осознании родителями значимости своей воспитательной деятельности, по-

явлении родительской ответственности, в оптимистическом взгляде родите-

лей на возможности решения проблем воспитания ребенка и др. 

Для обеспечения реализация ФГОС рекомендуется организация ком-

плексной методической работы с родителями. 

В основу данной программы положен принцип интеграции теоретиче-

ского обучения и процессов самостоятельной, практической и поисковой де-

ятельности, что делает программу актуальной. 

Пояснительная записка 

Цель программы: создание единой образовательной среды в школе и 

семье в интересах развития личности ребёнка в условиях реализации ФГОС.  

Задачи программы: 

- знакомство родителей с требованиями ФГОС; 

- создание сплоченного родительского коллектива, вовлечение мам и 

пап в жизнь классного сообщества; 

- повышение педагогической культуры родителей, пополнение знаний 

родителей по вопросам воспитания ребенка в школе и в семье;  

- профилактика неверных действий по отношению к своей дочери или 

сыну со стороны родителей; 

- выработка коллективных решений и единых требований к воспита-

нию детей. 



 99 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Знакомство родителей с требованиями ФГОС для того, чтобы по-

мочь сегодняшним школьникам вырасти людьми, максимально подготов-

ленными к сложной современной жизни. Научить их не выживать, а стано-

виться самими собой: раскрывать свои способности, реализовывать свой по-

тенциал, занимать своё достойное место в обществе. 

2. Установление партнерских отношений родителей, педагогов и детей. 

3. Формирование культуры здорового образа жизни. 

4. Привлечение родителей к активной воспитательной практике. 

5. Привлечение родителей к совместной творческой деятельности с 

детьми. 

Этапы реализации программы: 

1 этап - подготовительный. На данном этапе производится педагоги-

ческое и психологическое просвещение родителей. 

Психолого-педагогического сопровождения направлено на повышение 

ответственности и компетентности родителей в области подготовки и адап-

тации детей к школе, развитие умений самостоятельно решать возникающие 

в ходе этого проблемные ситуации. 

Процесс поэтапного психолого-педагогического сопровождения родите-

лей помогает создать условия успешной подготовки и дальнейшей адаптации 

детей к школе, установить и преодолеть причины, тормозящие этот процесс. 

Главным условием осуществления программы психолого-

педагогического сопровождения родителей будущих первоклассников и ее вы-

сокой результативности является совместная работа учителя, специалистов об-

разовательного учреждения (психолога, логопеда, врача, социального педагога) 

и родителей, их активность и заинтересованность в школьных успехах детей.  

2 этап. Вступительный этап. Этап построения партнерских отноше-

ний. Сбор информации. 

На данном этапе производится анализ и изучение семей учащихся 

класса и создание условий для участия семей в воспитательном процессе.  
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Второй этап охватывает начальный период пребывания детей в школе, 

начиная с момента их поступления. Осуществляется знакомство с семьями 

школьников, условиями жизни и быта детей. Для этого используются име-

ющиеся документы, беседы с родителями и детьми, в том числе и с участием 

школьного психолога. Полученная на этом этапе информация служит от-

правной точкой для планирования работы с родителями. 

Очень важным на этом этапе является первое родительское собрание, 

где осуществляется знакомство родителей как с нормативными документами 

(законодательные документы об образовании, устав школы, образователь-

ные стандарты), так и с основными моментами пребывания ребенка в школе.  

На первом родительском собрании педагогу важно не только самому 

познакомиться с родителями учащихся, но и познакомить их между собой. 

Это создаст положительный эмоциональный климат в коллективе взрослых, 

настроит их на совместную работу в решении неизбежно возникающих ор-

ганизационных вопросов. 

Согласно федеральному государственному образовательному стандар-

ту начального общего образования (далее – ФГОС), утвержденному прика-

зом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», интегративным результатом выполнения 

требований к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (далее – ООП) должно быть создание в 

школе комфортной развивающей образовательной среды, обеспечивающей 

высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекатель-

ность для обучающихся и их родителей (законных представителей).  

Кроме того, в ФГОС сказано, что в целях обеспечения реализации 

ООП в образовательном учреждении для участников образовательного про-

цесса должны создаваться условия, обеспечивающие возможность участия 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в разработке ООП, 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 
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формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся. 

Работа с родителями всегда считалась одной из самых трудных в педа-

гогической деятельности. Первого сентября педагог проводит первое заня-

тие, первый классный час со своими воспитанниками, и с этого дня обучаю-

щиеся, педагог и родители – один единый коллектив. И от того, как сложат-

ся отношения в этом коллективе, во многом будет зависеть успех в обучении 

и воспитании школьников.  

Традиционные организационные и тематические родительские собра-

ния не утратили своей актуальности, но уровень образования современных 

родителей, их социальный запрос к ОУ требуют поиска новых форм и видов 

сотрудничества, которыми могут стать семинары-практикумы, деловые иг-

ры, родительские конференции и круглые столы, семейные конкурсы и 

праздники, социальные и учебные проекты, тренинги.  

Первое родительское собрание лучше всего начать со знакомства, и не 

только педагога с родителями своих обучающихся, но и со знакомства роди-

телей между собой, ведь им в будущем придется много взаимодействовать 

друг с другом, решать массу организационных вопросов. 

Сориентироваться родителям в школьной жизни ребенка позволяют 

раздаваемые им памятки. Памятки могут нести как информацию общего ха-

рактера, так и представлять собой результат опыта работы конкретного учи-

теля. Большую помощь в организации взаимодействия родителей и педаго-

гов в обучении и воспитании детей может оказать родительский комитет, 

избираемый на первом собрании. 

3 этап – основной. Проведение организационно-профилактической ра-

боты: родительские собрания, групповая работа (тренинги), индивидуальное 

консультирование, нормативное закрепление роли родительский обществен-

ности в жизни школы. 

Он является основным в работе с семьями младших школьников. На 

этом этапе используются различные формы и методы взаимной деятельно-
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сти педагогов и родителей по воспитанию  и обучению детей. При этом пе-

дагог должен: 

повышать уровень педагогических знаний родителей о ФГОС; 

направлять работу родителей по руководству учебой детей в домаш-

них условиях; 

помогать родителям в выборе средств и приемов воспитания детей; 

укреплять доверие детей и родителей к учителю и авторитет родителей 

в глазах детей; 

расширять участие членов семей младших школьников в воспитатель-

ной работе, школьных мероприятиях. 

С этой целью разработана программа педагогического образования 

родителей, включающая цикл встреч, каждая из которых предполагает сов-

местное с родителями обсуждение теоретического материала, решение педа-

гогических задач и проблемных ситуаций, которые помогут родителям луч-

ше узнать своих детей. 

Программа включает в себя четыре основных направления работы: 

1. Диагностическое (анкетирование) 

2. Консультационное (консультация психолога) 

3. Развивающее (организационно-деятельностная игра, родительский 

вечер, родительские чтения, тренинг)  

4. Просветительское (родительские собрания, круглый стол, кон-

ференция, семинар-практикум, памятки). 

Программа рассчитана на 1 учебный год – период обучения детей в  

первом классе. 

Тематический план программы представлен в таблице 1, конспект ро-

дительского собрания «Готовность к школьному обучение» приложение 2, 

мини-тренинг «Знакомство» представлен в приложении 3, Тренинг эффек-

тивного взаимодействия родителей с детьми в приложении 6. 
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Таблица №1. 

Тематический план мероприятий программы психолого-педагогического  

сопровождения родителей младших школьников  

в условиях реализации ФГОС 

Срок реали-

зации 

Мероприятие Цели и задачи 

Май  

 

Родительское собрание «Го-

товность к школьному обу-

чению» 

Цель: формирование представления о пси-

хологической и педагогической готовности 

к школьному обучению.  

Задачи:  

- наладить просветительскую и консульта-

тивную помощь семьям при подготовке ре-

бёнка к школе; 

- вовлечь родителей в понимание социаль-

ной готовности ребёнка к школе через опыт 

активного обучения. 

Сентябрь  Мини-тренинг «Знаком-

ство» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация психолога 

«Психологические особен-

ности учащихся младшего 

школьного возраста» 

Цели тренинга: 

1. Формирование благоприятного психоло-

гического климата внутри коллектива ро-

дителей первоклассников. 

2. Мотивировать их на дальнейшую сов-

местную работу. 

3. Активизировать родительские чувства. 

4. Создание организационно-

педагогических условий для сотрудниче-

ства родителей и педагога. 

 

 

Ознакомить родителей с психологическими 

особенностями учащихся младшего 

школьного возраста.  

 

Октябрь  Родительское собрание 

«Федеральный государ-

ственный образовательный 

стандарт начального общего 

образования» 

 

 

 

 

 

 

«ФГОС – внеурочная дея-

тельность». 

Знакомство родителей с особенностями по-

строения образовательного процесса на 

первой ступени школьного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Задачи: 

 дать представление о том, что такое 

ФГОС; 

 в ходе практической работы в груп-

пах проиллюстрировать родителям преиму-

щества деятельностного подхода в обучении; 

 познакомить родителей с формами 

организации внеурочной деятельности 

обучающихся и её содержанием. 

Ноябрь Родительский ринг 

«ФГОС и формирования 

культуры здорового и без-

опасного образа жизни обу-

 сформировать представление о пози-

тивных факторах, влияющих на здоровье; 

 дать представление о влиянии пози-

тивных и негативных эмоций на здоровье, в 
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чающихся на ступени 

начального общего образо-

вания» 

 

 

Родительский всеобуч 

«Трудности адаптации пер-

воклассников в школе. Как 

их преодолеть?» 

 

Тренинг эффективного вза-

имодействия 

родителей с детьми. 

Тренинг предназначен для 

родителей учеников 1-3 

классов.  

Тренинг рассчитан на 7 

встреч по 1 часу каждая с 

очередностью 1 раз в неде-

лю. Состав группы 8-10 пар 

«родитель-ребенок».  

том числе получаемых от общения с ком-

пьютером, просмотра телепередач 

 

 познакомить родительский коллек-

тив с особенностями адаптации детей к 

первому году обучения в школе; 

 предложить практические советы по 

адаптации ребенка к школе. 

 

Целью данного тренинга является обуче-

ние взрослых навыками эффективного об-

щения с ребенком в современных культур-

ных и социально-экономических условиях 

на основе установления и развития парт-

нерских отношений с детьми. 

Задачи тренинга: 

1. расширение возможностей понима-

ния своего ребенка; 

2. выработка новых навыков взаимо-

действия с ребенком; 

4. развитие умений контактировать со 

своими эмоциями и эмоциями ребенка 

Декабрь  Родительский всеобуч 

«Что такое портфолио?»  

 

 

 

 

 

 

Родительский вечер 

«Эмоциональное благопо-

лучие детей». 

 

 

 

Семинар – практикум для 

родителей 

«Организация семейного 

чтения». 

 

Способствовать формированию у родите-

лей потребности в оформлении портфолио,  

которое помогает  выявлению и развитию 

индивидуальных творческих способностей 

ребенка; дать рекомендации родителям по 

организации ведения портфолио. 

 

 получить сведения об отношениях 

между детьми и родителями в семьях уча-

щихся класса; 

 пропаганда опыта успешного се-

мейного воспитания, профилактика невер-

ных действий по отношению к своему сыну 

или дочери со стороны родителей. 

 определить роль семейного чтения в 

воспитании младшего школьника; 

 предложить родителям практиче-

ские рекомендации по организации семей-

ного чтения. 

Январь  

 

Деловая игра 

 «Что ребенок хочет сказать 

мне своим поведением»  

 обсудить с родителями причин пло-

хого поведения детей; 

 добиться понимания родителями про-

блемы плохого поведения их детей и наме-

тить соответствующие пути коррекции. 
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Февраль  Конференция 

 «Знаете ли Вы своего ре-

бенка? 

– способствовать формированию довери-

тельных и доброжелательных отношений 

между родителями и детьми; педагогами и 

учащимися; 

– обозначить проблемы и способы содей-

ствия развитию личности детей. 

Март 

 

Родительское собрание 

Учение – основной вид дея-

тельности младшего школь-

ника. Как родителям помочь 

ребенку в учебе? 

 обозначить проблемы детей в учебе;  

 дать рекомендации по организации 

помощи ребенку в учебе 

Апрель 

 

Организационно-

деятельностная игра на тему 

«Развиваем внимание» 

Освоение педагогически обоснованных 

приёмов развития внимания младших 

школьников в условиях семейного воспи-

тания. 

Май 

 

Родительские чтения 

«Увлекаемость и увлечен-

ность детей младшего 

школьного возраста» 

 

 

Итоговое родительское со-

брание: год по новым стан-

дартам 

(родительский вечер) 

Ознакомить родительский коллектив с 

возрастными особенностями первокласс-

ников и способствовать формированию 

представления о возможности существова-

ния увлеченности и увлекаемости в этом 

возрастном периоде. 

 

Подвести итоги совместной деятельно-

сти учителя, учащихся и родителей за 

учебный год; определить перспективы на 

будущее. 

В течение 

года 

Информирование родителей о реализации ФГОС НОО с помощью обнов-

ления информации на сайте школы в разделе «ФГОС» 

 

Содержание. В связи с тем, что содержание программы достаточно 

объёмно, мы не считаем целесообразным приводить его в данном учебном 

пособии целиком. Представим по одному мероприятию из разных направле-

ний работы: диагностического, просветительского и развивающего.  

Диагностическая деятельность: 

Для достижения положительных результатов эффективным является 

проведение анкетирования родителей в дополнение к стандартным психоло-

гическим опросникам. Анализ анкет позволяет узнать дополнительную ин-

формацию о методах воспитания в семье, увлечениях и поведении ребенка, 

его домашних обязанностях, чертах характера. Также анализ анкет дает ин-

формацию об уровне осведомленности родителей о современных образова-

тельных стандартах и является отправной точкой для планирования даль-

нейшей работы. 
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Анкета для родителей 

1. Знаете ли Вы, как расшифровывается ФГОС? 

2. Знаете ли вы, в чем отличие нового стандарта, и почему образование 

нуждается в подобных переменах? 

3. Увеличивается или уменьшается роль родителей в организации об-

разовательного процесса с введением ФГОС? 

4. Сколько часов внеучебной деятельности в неделю будет введено в 

Основную образовательную программу школы? 

5. Какие виды внеучебной деятельности вы бы предложили для Ваше-

го ребенка? 

6. Какие вопросы в связи с ведением ФГОС Вы бы хотели рассмотреть 

подробнее? 

7. Собираетесь ли продолжить знакомство с материалами ФГОС само-

стоятельно? 

8. Что является отличительной особенностью нового стандарта? 

9. Какие требования к результатам обучающихся устанавливает Стандарт? 

10. Что такое «портфолио» ученика? 

11. Считаете ли Вы, что в Вашей семье есть взаимопонимание с детьми? 

12. Говорят ли с Вами дети по душам? Советуются ли по личным во-

просам? 

13. Установлен ли для ребенка дома режим дня? 

14. Как организован досуг ребенка? Посещает ли кружки, спортивные 

секции и т.д.? 

15. Обсуждаете ли Вы со своим ребенком прочитанные книги, газеты, 

просмотренные телепередачи? 

16. Часто ли проводите свободное время с ребенком? 

17. Бываете ли вместе в театрах, музеях, на выставках и концертах? 

18. Назовите самую важную, на Ваш взгляд, проблему в воспитании? 

(взаимное непонимание детей и взрослых, непослушание, бездухов-

ность, лень, и др.). 
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19. Сколько бы Вы могли уделить времени для повышения своей педа-

гогической компетентности, если для Вас в нашей школе будут организова-

ны специальные занятия?  

20. Как вы считаете, кто оказывает большее влияние на ребенка – се-

мья или школа? 

Просветительская деятельность: 

Для закрепления информации, прозвучавшей на родительских собра-

ниях, играх, чтениях и других просветительских мероприятиях, а также для 

охвата родителей, не принимавших в них участия, в нашей программе ис-

пользуются специально разработанные памятки.  

Памятка для родителей первоклассника 

1. Только вместе со школой можно добиться желаемых результатов в 

воспитании и обучении детей. Учитель – ваш первый союзник и друг вашей 

семьи. Советуйтесь с ним, поддерживайте его авторитет. Замечания о работе 

учителя высказывайте в школе на собрании. Нельзя этого делать в присут-

ствии детей. 

2. Старайтесь посещать все занятия и собрания для родителей. 

3. Каждый день интересуйтесь учебными успехами ребенка. Спраши-

вайте: «Что ты сегодня узнал нового?», а не «Какую сегодня получил оцен-

ку?» Радуйтесь успехам, не раздражайтесь из-за каждой неудачи, постигшей 

сына или дочь. 

4. Регулярно контролируйте выполнение домашнего задания и допол-

нительного чтения, оказывайте, если можете, разумную помощь в их выпол-

нении. Не изматывайте детей, не читайте им морали. Главное – возбудить 

интерес к учению. 
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5. Проверяя домашнее задание, нацеливайте ребенка не на бездумный 

пересказ текстов, а на то, чтобы он умел доказывать правильность выполне-

ния задания, приводить свои примеры. Чаще спрашивайте: «Почему? Дока-

жи. А можно ли по-другому?» 

6. Старайтесь, чтобы ребенок участвовал во всех касающихся его ме-

роприятиях, проводимых в классе, в школе. 

7. Старайтесь выслушивать рассказы ребенка о себе, товарищах, школе 

до конца. Поделиться своими переживаниями естественная потребность раз-

вития детей. 

8. По возможности оказывайте посильную помощь учителю в органи-

зации и проведении внеклассных мероприятий, утренников, классных часов. 

Развивающая деятельность: 

Работа с родителями осуществляется и таким методом, как психологи-

ческий тренинг. Тренинг взаимодействия родителей и детей позволяет рас-

ширить возможности понимания своего ребенка, улучшить рефлексию своих 

взаимоотношений с ним, выработать новые более эффективные навыки вза-

имодействия в семье. Совместное участие в тренинге даст возможность ро-

дителям взглянуть на некоторые для них обыденные ситуации глазами само-

го ребенка и открыть для себя мир, в котором он живет. Такой тренинг 

называется тренингом родительской эффективности. Главной задачей вос-

питательной работы в начальной школе – сплочение детского коллектива, 

формирование положительной эмоциональной сферы, тренинговая работа 

будет тому большим подспорьем. Учитель и психолог близко узнает уча-

щихся, имеет возможность познакомиться с семейной ситуацией, видит ро-

дителей и детей в неформальной обстановке.  
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Тренинг эффективного взаимодействия родителей с детьми» 

 

Пояснительная записка. Введение нового общеобразовательного 

стандарта существенно изменяет всю образовательную систему школы, 

определяя точное место видам и формам приложения психологических зна-

ний в организации и содержании образовательной среды школы, что делает 

измеримой, конкретной и обязательной деятельность педагога-психолога как 

полноправного участника образовательного процесса. Особое место в обра-

зовательном процессе занимают индивидуализация образовательных марш-

рутов, психическое здоровье учащихся, создание психологически комфорт-

ной и безопасной образовательной среды. Эффективное внедрение новых 

образовательных стандартов невозможно без участия родителей: от того, 

насколько они «подключатся» в процесс образовательный, насколько им бу-

дут понятны предполагаемые результаты нововведений, и вся суть зависит и 

достижение этих результатов, и качество образования в целом.  

Целью данного тренинга является обучение взрослых навыками эф-

фективного общения с ребенком в современных культурных и  социально-

экономических условиях на основе установления и развития партнерских 

отношений с детьми. 

Задачи тренинга: 

1. Расширение возможностей понимания своего ребенка; 

2. Выработка новых навыков взаимодействия с ребенком; 

4. Развитие умений контактировать со своими эмоциями и эмоция-

ми ребенка; 

Целевая аудитория. Тренинг предназначен для родителей первоклас-

сников.  

Временная организация. Тренинг рассчитан на 7 встреч продолжи-

тельностью 1 час каждая с очередностью 1 раз в неделю. Состав группы 8-10 

пар «родитель-ребенок», то есть 16-20 человек. 
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Оборудование. Проведение занятий предполагает помещение с нали-

чием свободного пространства и стенами, к которым легко крепятся рисун-

ки. В комнате должны быть несколько столов, стулья по количеству участ-

ников, магнитофон. Для проведения некоторых упражнений понадобятся 

бумага, цветные карандаши (фломастеры), скотч (кнопки), клубок ниток, по-

вязка на глаза, свеча. 

Вид программы. Программа является составительской, в её основе 

лежат методические разработки Ю.Б. Гиппенрейтер, И.М. Марковской, 

К. Фопеля, О.В. Хухлаевой. 

Общие требования к ведущему: 

1. Данный вариант тренинга является игровым, так как дети младшего 

школьного возраста довольно быстро устают от групповых занятий и не имеют 

опыта рефлексии. Ведущему нужно внимательно следить за состоянием участ-

ников группы. Иногда есть смысл прервать упражнение, продолжив его с дру-

гими участниками после короткого отдыха или энергетической разминки. 

2. Предметом обсуждения в группе являются взаимоотношения роди-

телей и детей, возникающие во время выполнения упражнений; стратегии 

общения, которые выбирают партнеры (соперничество, сотрудничество, иг-

норирование и т.д.); новый эмоциональный опыт. 

Ведущему важно учитывать возраст детей, темперамент и личностные 

особенности участников, чтобы, с одной стороны, провести анализ упражне-

ния, а с другой стороны, не затянуть его, превратив в нудное мероприятие. 

 

Занятие 1 

Цель: знакомство детей и родителей между собой, установление дру-

желюбной атмосферы в группе, активизация коммуникаций в семье. 

Ход: 

1. Упражнение «Круг знакомств» (20 мин.) 

Оборудование: доска для записей, пушистый клубок ниток. 
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Часть 1. Участники группы садятся в круг. Ведущий задает вопрос: 

“Как вы думаете, кто сегодня здесь собрался?” и записывает на доске вари-

анты ответов – мамы и дети, люди, взрослые и не очень и т.д. Когда вариан-

тов набирается достаточно много, ведущий предлагает: «Давайте знакомить-

ся!», и начинается вторая часть упражнения. 

Часть 2: игра «Паутинка». В руках у ведущего – клубочек пушистой 

пряжи. Начиная знакомство, ведущий называет свое имя, обматывает конец 

нити вокруг своей ладони и перекатывает клубок кому-нибудь из детей. 

Каждого ребенка ведущий просит не только назвать свое имя, но и расска-

зать о своей маме (папе), для того, чтобы по описанию можно было угадать, 

кто из сидящих в кругу людей – его родитель. Можно задавать разные во-

просы, например: 

• Какая твоя мама? 

• Что она любит делать? 

• Что ей нравится, что ей не нравится? 

Взрослый, в руках которого оказался клубочек, рассказывает о своем 

ребенке. Прежде, чем перекатить клубочек следующему рассказчику, каж-

дый член группы обматывает нитью свою ладонь так, чтобы «паутина» была 

более-менее натянута. Когда клубок возвращается к ведущему, он спраши-

вает: «На что похоже то, что у нас получилось?». Ответов бывает много – 

сеть, паутина, звездочка, грибница и т.д. Ведущий обращает внимание груп-

пы на то, что в жизни наши взаимоотношения с близкими и друзьями напо-

минают подобное переплетение нитей. 

В конце упражнения клубок сматывается в обратном порядке, при этом 

необходимо еще раз повторить все имена, чтобы участники запомнили их. 

2. Упражнение «Поменяйтесь местами те, кто…» (10 мин.) 

Ведущий убирает свой стул и встает в центр круга. 

Инструкция: сейчас я скажу некое утверждение. Те из вас, к кому это 

утверждение относится, должны будут встать и быстро поменяться местами. 

Те, к кому это утверждение не относится, остаются сидеть на своих местах. 
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Итак, поменяйтесь местами те, кто пришел сюда сегодня… кто любит моро-

женое… у кого есть брат. 

Когда правило игры станет понятным всем в группе, ведущий при оче-

редной смене мест занимает чей-нибудь стул. Оставшийся без стула участ-

ник группы становится ведущим. 

Такая игра хорошо поднимает настроение в группе и сближает участ-

ников. 

3. Принятие групповых правил (10 мин.) 

Оборудование: большой лист бумаги, фломастеры, скотч или кнопки. 

Ведущий говорит о необходимости принятия правил и предлагает каждо-

му участнику выразить свое отношение к правилам: согласен с принимаемым 

правилом – подними большой палец вверх, не согласен – опусти палец вниз и 

расскажи, чем, по-твоему, это правило не подходит для тебя или группы. 

Примерный перечень правил: 

• На занятии может говорить только один человек. 

• Говорить можно только в круг, нельзя шептаться с соседом. 

• Другим людям, даже близким, можно рассказывать только о том, 

что делал или чувствовал на тренинге ты сам. Нельзя рассказывать о том, 

как вели себя или что говорили другие участники группы. 

• Старайся участвовать во всех упражнениях. 

• Позаботься о себе сам: устал сидеть – тихонько встань, захотел 

попить – сделай это, не мешая другим, и т.д. 

Правила лучше фиксировать в виде рисунков-символов на плакате. 

Это вполне может сделать кто-либо из участников группы. Плакат крепится 

к стене на все время работы группы. 

4. Завершение работы (шеринг) 10 минут. 

 

Занятие 2 

Цель: дальнейшее знакомство участников между собой, установление 

дружелюбной атмосферы в группе. 
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Ход: 

1. Приветствие ведущего 

2. Упражнение “Знакомство руками” (20 мин.) 

Оборудование: повязки на глаза по числу пар, магнитофон, кассета с 

записью спокойной музыки. 

Участники садятся на стулья в два круга: внутренний и внешний. Дети 

во внутреннем кругу сидят спинами друг к другу, перед каждым ребенком 

лицом к нему садится во внешний круг взрослый. Далее этот способ расста-

новки участников будем называть «карусель». 

Инструкция: сейчас мы попробуем необычный способ общения – ру-

ками. Взрослые, пожалуйста, завяжите детям глаза. Вернитесь на место. За-

кройте глаза, сделайте три спокойных вдоха и выдоха (включите музыку). 

Протяните вперед руки, найдите руки своего партнера. Поздоровайтесь с 

ними, познакомьтесь, подружитесь (все команды даются неторопливо). 

А теперь – поборитесь, поссорьтесь… и снова помиритесь, попросите про-

щения. А теперь – поблагодарите и попрощайтесь. Взрослые, откройте глаза 

и пересядьте на один стул вправо. Вам предстоит новая встреча. Закройте 

глаза, протяните вперед руки и т.д. 

В конце упражнения ведущий просит детей снять повязки и предлагает 

всем участникам поделиться чувствами, которые вызвало это упражнение. 

3. Упражнение «Рисунок вдвоем» (30 мин.) 

Оборудование: листы бумаги формата А4, наборы цветных каранда-

шей по числу пар, скотч или кнопки для крепления рисунков, магнитофон и 

кассета с записью спокойной музыки. 

Инструкция: сейчас вы будете работать в парах родитель – ребенок. Я 

предлагаю каждой паре нарисовать рисунок, который будет называться 

“Наш дом”. Бумага и карандаши уже лежат на столах, найдите, пожалуйста, 

себе место (за каждым столом работает только одна пара). У вас есть 

15 мин., чтобы выполнить задание, но вам нельзя договариваться о том, что 



 114 

 

вы будете рисовать, и вообще говорить друг с другом! После того, как все 

закончат, каждая пара представит свое произведение. 

Во время выполнения упражнения ведущий может включить спокой-

ную музыку. 

На представлении работ (15 мин.) ведущий просит ребенка рассказать, 

как был нарисован рисунок, кто был инициатором идей, что помогало или 

мешало работе, каким образом договаривались о прорисовке деталей. Об-

суждаются также те особенности взаимодействия родителей и детей, кото-

рые проявлялись на различных этапах выполнения задания: сотрудничество, 

соперничество, ориентация на интересы партнера или их игнорирование. 

4. Завершение занятия (10 мин.) 

Ритуал, который необходимо проводить в конце каждого занятия. Ве-

дущий просит всех сесть в круг и по очереди коротко ответить на вопросы: 

• Что тебе запомнилось из сегодняшнего занятия? 

• Что показалось необычным? 

• Что для тебя было особенно трудно выполнить? 

• Если тебе было скучно, что в следующий раз ты сможешь сде-

лать по-другому, чтобы изменить это отношение? 

Такая практика чрезвычайно важна, поскольку делит ответственность 

за происходящее в группе между ведущим и участниками. 

5. Родительский круг (10 мин.) 

Если есть возможность, лучше сразу обсудить с родителями проведен-

ное занятие, предметом обсуждения могут быть типичные формы взаимо-

действия между детьми и родителями; отношения, возникающие между ре-

бенком и взрослым во время выполнения упражнений; неожиданные для ро-

дителя поведенческие проявления ребенка в группе и т.п. 
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Занятие 3 

Цель: формирование представлений о невербальных средствах обще-

ния, развитие умения понимать партнера без слов, развитие навыков сотруд-

ничества. 

Ход 

1. Приветствие ведущего, актуализация важных для участников мо-

ментов прошлого занятия, определение задач сегодняшней встречи (10 мин). 

2. Упражнение «Договорись взглядом» (5 мин.) 

Инструкция: сейчас каждый из вас мысленно выберет себе партнера. Вам 

нужно будет договориться с ним глазами и одновременно встать со стульев 

(или поменяться местами, если участники не сидят, а стоят в кругу). Помните, 

пожалуйста, что кивать головой, подмигивать, махать руками запрещается. 

Примечание ведущему: если упражнение идет легко, то после его за-

вершения можно просто предложить обобщить, какие наши действия спо-

собствуют установлению контакта. Однако довольно часто в группе есть де-

ти, которые не могут включиться в эту игру. В этом случае игра приостанав-

ливается, и анализ проводится сразу. 

3. Упражнение «Волшебный ящик» (15 мин.)  

Цель: тренировка воображения, развитие способности понимать жесты 

и движения. 

Инструкция: Сядьте, пожалуйста, в круг. Представьте себе, что я при-

несла большой волшебный ящик. (Поставьте воображаемый ящик в центре 

круга и покажите, как он открывается.) Поскольку ящик волшебный, внутри 

него есть все, что только существует на свете. Кто-нибудь из вас может по-

дойти к ящику и, не говоря ни слова, что-то из него «вытащить». Он должен 

будет без слов, т.е. одними Снижениями и жестами, показать нам, что он вы-

тащил, что он с этим предметом делает или как будет с ним играть. Если 

кто-то догадается, какой предмет был извлечен из волшебного ящика, он 

может присоединиться к показывающему. А тот, в свою очередь, скажет, 

правильно ли его поняли. 
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4. Упражнение «Зеркало» (10 мин., выполняется в «карусели») 

Оборудование: магнитофон, кассета с записью ритмичной музыки. 

Инструкция: сейчас вы сможете потренировать и свое воображение, и 

свое умение внимательно наблюдать за партнером. Сначала те, кто стоит во 

внутреннем кругу, будут зеркалом. Их задача – точно повторять движения, 

которые показывают партнеры, стоящие во внешнем кругу. Потом вы поме-

няетесь ролями. 

Во время упражнения ведущий может включить ритмичную музыку. 

5. Упражнение «Старенькие бабушки» (15 мин.)  

Оборудование: повязки на глаза по числу пар, две длинных веревки 

или мел. 

Перед игрой участники делятся на пары, в которых один берет роль 

бабушки (дедушки), а другой – внука (внучки). Бабушки и дедушки очень 

старенькие, они ничего не видят и не слышат (можно завязать им глаза). Но 

их обязательно нужно привести к врачу, а для этого нужно перевести их че-

рез улицу с очень сильным движением. Внуки и внучки должны перевести 

их через дорогу так, чтобы их не сбила машина. 

Улицу рисуют на полу мелом. Несколько детей играют роль машин и 

бегают туда-сюда. Поводырям нужно уберечь старичков от машин, провести 

через опасную дорогу, показать доктору (роль которого играет один из де-

тей), купить лекарство и привести обратно по той же дороге домой. 

6. Завершение работы (10 мин.). 

 

Занятие 4 

Цель: развитие умения понимать партнера без слов, развитие навыков 

сотрудничества. 

Ход 

1. Приветствие ведущего.  

2.Упражнение «Угадай, чьи руки» (20 мин.) 

Оборудование: повязки на глаза по числу пар. 
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Инструкция: сначала дети наощупь определяют, кто кем является, пы-

таясь угадать имя. Затем родители находят с завязанными глазами руки сво-

его ребенка.  

3. Упражнение «Мигалки» (5 мин.) 

Инструкция: вам нужно разбиться на пары. Один человек из пары садит-

ся в круг, другой встает за его стулом. Руки у стоящих спрятаны за спиной. Пе-

ред одним из стоящих – пустой стул, это – водящий. Задача водящего – пере-

манить к себе кого-нибудь из сидящих, подмигнув ему. Задача стоящих 

участников игры – удержать своего седока, положив руки ему на плечи. Ес-

ли седок все-таки перебежал, то прозевавший становится водящим. Через 

некоторое время вы поменяетесь ролями. 

4. Упражнение «Пальчики-предлагалки» (15 мин., выполняется в 

«карусели») 

Часть1. Инструкция: сейчас вы будете встречаться в карусельке без 

слов. Если вы показываете партнеру кулак, то остаетесь на месте, всем су-

ществом демонстрируя, что вы отвергаете партнера. Если вы показываете 

партнеру один палец – значит, просто остаетесь без контакта; два пальца – 

рукопожатие и улыбка; три пальца – почти объятие, четыре – свободные 

объятия; пять – тесная близость (осуществление каждого выбора надо 

наглядно показать). Если в паре несогласованность в выборе, то контакт 

осуществляется по меньшему выбору. 

Часть 2. Инструкция: каждый человек, стоящий во внутреннем кругу, 

обращается к своему партнеру со словами: «Я вижу в тебе…» и в течение 

30 сек. говорит, а партнер только слушает. Затем те, кто стоят во внешнем 

кругу, обратятся к своим партнерам с такой же фразой. Когда они закончат 

говорить, то сделают шаг вправо, и произойдет смена пар. 

После нескольких смен пар проводится аналогичное упражнение, 

начинающееся со слов «Мне нравится в тебе…». 

Часть 3. Повторяется первая часть упражнения. 

5. Завершение занятия «Родительский круг» (10 мин.) 
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Занятие 5 

Цель: развитие навыков сотрудничества в паре взрослый – ребенок, 

развитие умения работать в группе. 

Ход 

1. Приветствие ведущего, актуализация важных для участников мо-

ментов прошлого занятия, определение задач сегодняшней встречи (10 мин.) 

2. Упражнение «Монстр» (10 мин.)  

Цель: развитие умения устанавливать контакт с помощью взгляда. 

Примечание ведущему: перед началом игры нужно договориться, ка-

ким образом звать на помощь взрослых – «тетя Лена» или по имени-

отчеству, что слишком долго. Обычно все охотно соглашаются называть се-

бя по имени. 

Инструкция. Мы все становимся в один общий круг, а один из вас выхо-

дит в центр круга. Он и будет нашим Монстром. Монстр голоден и хочет на 

нас напасть. Он выбирает себе Жертву и медленно подходит к ней с грозным 

видом. Его пасть раскрыта, и он готов уже наброситься. Для Жертвы есть лишь 

одно спасение: установить глазами контакт с кем-то из детей, чтобы тот громко 

выкрикнул свое имя и отвлек внимание Монстра на себя. Тогда Монстр мед-

ленно и ужасающе приближается уже к этому ребенку. Спаситель должен те-

перь сам посмотреть на всех и поймать чей-нибудь взгляд, чтобы теперь кто-

нибудь спас уже его и отвлек внимание Монстра на себя… Так игра продолжа-

ется дальше. После трех попыток напасть на жертву Монстр устает и отправ-

ляется спать, а его место занимает кто-нибудь другой из круга. 

Может получиться так, что кого-то из Жертв не удастся спасти, и 

ужасные челюсти Монстра несильно сомкнутся на ней. Тогда Монстр может 

издать свой жуткий крик победы. Пойманный ребенок освобождает Монстра 

от его проклятия и занимает его место, став Монстром вместо него.  
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3. Упражнение «Сладкая проблема» (10 мин.)  

Цель: развитие умения принимать совместные решения путем перего-

воров, учитывая как свои интересы, так и интересы партнера. 

Оборудование: салфетки по числу пар, пачка печенья. 

Инструкция. Выберите себе пару и сядьте напротив друг друга. Между 

вами я положу на салфетку одно печенье. Пожалуйста, пока его не трогайте. 

Дело в том, что вам с партнером надо решить одну проблему. Вы можете 

получить печенье только в том случае, если ваш партнер по доброй воле от-

даст его вам. 

Пожалуйста, помните об этом правиле. Сейчас вы можете начать гово-

рить, но помните, что вы не имеете права просто так взять печенье без со-

гласия своего партнера... 

А теперь я дам каждой паре еще по одному печенью, обсудите, как вы 

поступите с печеньем на этот раз? 

А теперь давайте обсудим, что у нас получилось. Это хороший пример со-

трудничества. Расскажите, что вы сделали с первым печеньем, что со вторым? 

4. Упражнение «Корабль среди скал» (25 мин)  

Цель: развитие умения сотрудничать в паре родитель – ребенок. 

Оборудование: повязка на глаза. 

Инструкция. Итак, представим, что в середине комнаты - море. Но это 

очень опасное и трудное для судоходства море, в нем есть несколько скали-

стых утесов, различные рифы и мели. Все эти препятствия вы чуть позже 

сделаете из стульев, подушек, ковриков, игрушек и др. 

Один из вас будет кораблем, а другой – капитаном корабля. Причем, 

по ходу игры вы непременно должны будете меняться ролями.  

Кораблю завязывают глаза, а капитан должен управлять им с помо-

щью одних только слов. 

Цель – осторожно, бережно провести корабль по намеченному курсу 

так, чтобы тот не налетел ни на один утес и обошел все рифы и мели.  
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Корабль выбирает место, начальную «гавань», из которой он отправ-

ляется в путешествие. После того, как кораблю завяжут глаза, капитан вы-

бирает конечную гавань (место в комнате), в которую он поведет свое судно. 

По просьбе капитана корабль начинает движение, а капитан издалека, не ме-

няя своего местоположения, голосом управляет кораблем в его пути через 

море между скалами. Команды могут быть, например, такими – «Два ма-

леньких шажка вправо», «Шаг вперед», «Стоп», «Повернись на своем месте 

налево», «Сделай шаг по диагонали назад направо», «Вытяни руки перед со-

бой и медленно направляйся прямо вперед в гавань». 

Корабль и капитан сообща определяют, сколько скал и других пре-

пятствий они хотели бы выстроить. Размещает препятствия капитан, после 

того как кораблю завяжут глаза. 

После каждого эпизода игры (перед очередной сменой ролей) возмо-

жен и желателен обмен впечатлениями между кораблем и капитаном. Во-

просы могут быть, например, такими: 

- Что ты чувствовал, когда был кораблем? 

- Чувствовал ли ты себя достаточно безопасно со своим капитаном? 

- Что в следующий раз твоему капитану стоит делать по-другому? 

- Что было трудным для тебя как для капитана? и т.д.  

5. Упражнение «Остров» (10 мин.) 

Оборудование: два газетных листа, склеенных скотчем. 

Инструкция: представьте себе, что произошло кораблекрушение, и 

вы – оставшиеся в живых пассажиры корабля. Перед вами – небольшой ост-

ровок, размером буквально с газету, я ее сейчас положу на пол. Очень инте-

ресно, сможете ли вы разместиться на этом островке? Примечание для ве-

дущего: в начале игры газета свободно вмещает всех участников. После то-

го, как группа легко разместилась на газете, ведущий говорит: «Очень хо-

рошо! Но произошло наводнение, и островок уменьшился – газета склады-

вается пополам. Как вы поступите теперь? Ни рвать, ни раздвигать газету 

нельзя». Затем газета складывается вчетверо и т.д. 
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6. Упражнение «Щепки на реке» (10 мин.)  

Цель: развитие сплоченности группы. 

Инструкция. Участники встают в два длинных ряда, один напротив 

другого. Это – берега реки. Расстояние между ними должно быть больше 

вытянутой руки. Один из игроков становится «Щепкой», он должен про-

плыть по реке. Как она будет двигаться, быстро или медленно, крутиться 

или плыть прямо, с открытыми или закрытыми глазами, «Щепка» решает 

сама. «Берега» помогают движению «Щепки» ласковыми прикосновениями. 

Когда «Щепка» проплывает весь путь, она становится краешком берега и 

становится рядом с другими. В это время следующая «Щепка» начинает 

свой путь. Эта игра способствует созданию спокойной, доверительной атмо-

сферы в группе. После игры участники делятся своими чувствами, которые 

они испытывали во время плавания. 

7. Завершение занятия «Родительский круг» (10 мин.) 

 

Занятие 6 

Цель: развитие навыков межличностного общения. 

Ход  

1. Приветствие ведущего, актуализация важных для участников мо-

ментов прошлого занятия, определение задач сегодняшней встречи (10 мин.) 

2. Упражнение «Смеяться запрещается» (5 мин.)  

Цель: формирование позитивного настроя на предстоящую совмест-

ную деятельность. 

Инструкция. Сядьте широким кругом. Кто-то один встанет посередине 

и будет водить. Его задача состоит в том, чтобы выбрать кого-нибудь из си-

дящих и заставить его заговорить или улыбнуться. Для достижения своей 

цели он может пробовать все, что угодно, однако он не должен ни до кого 

дотрагиваться, и, разумеется, сам он не имеет права говорить. Те, кто сидит 

в кругу, не должны отворачиваться или закрывать глаза. 
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Каждый водит не более одной минуты. Если за это время водящий не 

сумеет рассмешить или заставить заговорить кого-либо, пусть с тем же участ-

ником попробуют свои силы еще 1-2 водящих. Если же водящий добивается 

успеха, он меняется местами с тем, кого заставил улыбнуться или заговорить. 

3. Упражнение «Преодолей препятствие» (15 мин.) 

Оборудование: стулья и столы для сооружения “препятствия” посре-

дине комнаты. 

Инструкция: сейчас вся группа соберется у одной из стен. Каждому из 

вас нужно добраться до противоположной стены. Для этого необходимо 

преодолеть препятствие. Можно это делать всей группой сразу, можно по 

очереди. После того, как все участники соберутся на той стороне, мы обсу-

дим, как вы это делали. 

4. Упражнение «Мост над пропастью» (15 мин.) 

Оборудование: длинная веревка. 

Инструкция: сейчас вы будете работать в паре “родитель – ребенок”. По-

жалуйста, договоритесь, какая пара начнет работать первой, второй и т.д. Первая 

пара останется здесь, остальные выйдут за дверь, будут ждать своей очереди. 

Дальнейшая инструкция дается по очереди каждой входящей паре: 

представьте, что вы – путешественники, находитесь сейчас в разных точках 

маршрута (участники расходятся довольно далеко друг от друга), и в один 

прекрасный момент своего путешествия вы оказываетесь по разные стороны 

вот этого моста (между участниками кладется на пол длинная веревка). Мост 

довольно узкий, река под ним бурная и холодная. Каждому из вас нужно пе-

рейти мост и, не задерживаясь, двигаться по своему маршруту дальше. Как 

вы будете это делать? 

5. Упражнение «Аплодисменты по кругу» (10 мин.)  

Цель: повышение уровня групповой сплоченности, снятие эмоцио-

нального напряжения. 

Инструкция. Все становятся в круг. Ведущий подходит к кому-то из 

участников, смотрит ему в глаза и дарит свои аплодисменты, изо всех сил 
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хлопая в ладоши. Затем они оба выбирают следующего участника, который 

также получает свою порцию аплодисментов – они оба подходят к нему, 

встают перед ним и аплодируют. Затем уже вся тройка выбирает следующе-

го партнёра. Каждый раз тот, кому аплодировали, имеет право выбирать 

следующего. Таким образом, игра продолжается, а овации становятся все 

громче и громче. 

 

Занятие 7 

Цель: получение обратной связи от участников, завершение работы 

группы. 

Ход: 

1. Приветствие ведущего (5мин.) 

2. Упражнение «Дрожащее желе» (5 мин.)  

Цель: формирование позитивного настроя на предстоящую совмест-

ную деятельность. 

Инструкция. Ведущий произносит следующий текст: «Подойдите все 

ко мне и встаньте напротив, плотно прижавшись друг к другу. Смотрите на 

меня. Представьте себе, что вы все вместе – это блюдо с желе. Можете ли вы 

сказать мне, какое это желе на вкус? Ванильное, банановое, малиновое? Хо-

рошо, пусть вы будете блюдом с малиновым желе. Я сейчас начну встряхи-

вать блюдо с желе. Когда я буду легонько его встряхивать, вы будете раска-

чиваться медленно. Когда я начну встряхивать блюдо сильнее, вы должны 

будете раскачиваться быстрее. Чтобы увидеть и понять, как вам надо раска-

чиваться, следите за моими руками…» 

В течение одной минуты показывайте, как Вы держите в руках огром-

ное блюдо и встряхиваете его, сначала легко, а потом все сильнее и сильнее. 

Затем резко остановитесь – дрожащее желе успокоится не сразу. 

«Теперь представьте себе, что я забыла убрать блюдо с желе и оставила 

ее на солнце. И что стало с замечательным желе? Оно начало таять и расте-

каться… Начинайте таять, опускайтесь на пол и растекайтесь во все стороны». 
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3. Упражнение «Волшебный круг» (10 мин.)  

Цель: развитие взаимного доверия в группе. 

Инструкция. Участники становятся в тесный круг, достаточно близко 

друг к другу. Я попрошу первого выбранного участника встать в центр, ноги 

поставить вместе, держаться прямо. Все остальные, стоящие по кругу, подни-

мите руки на уровень груди. Когда участник начнет падать в вашу сторону, вы 

должны его поймать и осторожно вернуть в исходное положение. Возможно, 

он захочет упасть в другую сторону. И там его тоже надо поймать и аккуратно 

поставить на место. При этом очень важно, чтобы ребенок в центре стоял очень 

прямо, как будто бы он деревянный. Давайте попробуем… 

Дать ребенку в центре свободно падать в разные стороны (1 мин.). 

Спросить его, хорошо ли круг справлялся со своей задачей, нет ли у него ка-

ких-то замечаний. В конце упражнения ребенок делится своими впечатлени-

ями. Затем другие дети по очереди и желанию становятся в круг.  

4. Упражнение «Создание статуи» (10 мин.)  

Цель: развитие навыков межличностного общения. 

Инструкция: Разбейтесь по тройкам. Двое из вас будут Скульпторами, 

а третий – «большим куском мрамора». Он ложится на пол и закрывает гла-

за. Задача Скульпторов – сделать из него прекрасную Статую. Вы сами 

должны решить, как будет выглядеть эта Статуя, как она будет держать го-

лову, в какой позе она будет стоять. Участник, из которого делают Статую, 

должен стараться сохранить положение, которое ему придают. Когда Скуль-

пторы закончат свою работу, надо будет поставить Статую на ноги. При 

этом Статуя должна очень сильно напрячь свое тело, чтобы оно было твер-

дым и крепким, как мрамор. Скульпторы аккуратно поднимают Статую верх 

и ставят ее на ноги. Когда все фигуры будут готовы, Вы можете походить по 

«мастерским» и рассмотреть каждую Статую отдельно. Позже повторите эту 

игру, чтобы участники могли сыграть в ней разные роли. 

Анализ упражнения: 

- Что ты чувствовал, когда был Статуей? 
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- Аккуратно ли обращались с тобой Скульпторы? 

- Доверял ли ты Скульпторам? 

- Понравилась ли тебе форма, которую тебе придали? 

- Что ты чувствовал, когда был Скульптором? 

- Доставила ли тебе удовольствие работа с «мрамором»? 

- Легко ли тебе было работать с твоим напарником? 

- Ты доволен Статуей, которая у вас получилась? 

- Какая Статуя понравилась тебе больше всех? 

5. Упражнение «Открытка» (15 мин.) 

Оборудование: плотная бумага формата А4, карандаши, фломастеры. 

Инструкция: каждый участник складывает лист бумаги пополам, кла-

дет на внешнюю сторону «открытки» свою ладонь, обводит ее карандашом и 

пишет внутри «руки» свое имя. Открытки одновременно передаются соседу 

слева, который должен написать что-нибудь внутри. Открытки передаются 

до тех пор, пока каждый не напишет по предложению остальным. 

6. Упражнение «Последняя встреча» (10 мин.) 

Оборудование: магнитофон, кассета с записью спокойной музыки, 

свеча, зажигалка. 

Инструкция: встаньте, пожалуйста, в большой круг. Я включу музыку, 

а вы закройте глаза, сделайте три спокойных вдоха и выдоха. Представьте 

себе, что наши встречи в группе закончились, вы идете домой. Вспомните, 

какими вы пришли на первое занятие, чего ожидали от группы. Вспомните 

самые неожиданные, самые смешные, самые трогательные моменты. Поду-

майте о том, что вы не сказали группе, но хотели бы сказать. Через минуту у 

вас будет возможность это сделать (пауза). Сделайте глубокий вдох, открой-

те глаза и скажите это. 

Примечание ведущему: к этому моменту нужно зажечь свечу. Веду-

щий говорит слова благодарности кому-то из участников и передает ему го-

рящую свечу. Когда выскажутся все желающие, и свеча побывает в руках у 

каждого члена группы, ведущий произносит заключительные слова, протя-
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гивает свечу на ладони в центр круга, жестами просит группу подойти бли-

же и единым выдохом задуть свечу. 

 

3.3. Программа психолого-педагогического сопровождения педагогов  

в условиях реструктуризации ОУ 

 

Составитель: Шихова М.Б. 

I. Актуальность 

Модернизации образования, интенсификация труда, напряженный 

ритм жизни предъявляют большие требованиями к интеллекту педагога, его 

эмоциональной сфере. В связи с этим работа требует от педагога особых 

усилий и вызывает перенапряжение.  

Профессия педагога является еще более сложной, поскольку он в про-

цессе работы взаимодействует и с детьми, и с родителями, и с коллегами. 

Причем иногда общение со всеми этими категориями людей происходит од-

номоментно, и педагог испытывает на себе троекратное перекрестное воз-

действие со стороны. И не будем забывать, что профессиональный труд пе-

дагога отличается значительными нагрузками на его психоэмоциональную 

сферу. Большая часть его рабочего времени протекает в эмоционально – 

напряженной обстановке: чувственная насыщенность деятельности, посто-

янная концентрация внимания, высокая ответственность за жизнь и здоровье 

детей. Факторы такого рода безусловно оказывают влияние на педагога: по-

являются нервозность, раздражительность, усталость, разного рода недомо-

гания. А профессиональный долг обязывает педагогов принимать взвешен-

ные решения, преодолевать вспышки гнева, возмущения, недовольства, от-

чаяния. Однако внешнее сдерживание, и еще хуже подавление эмоций, когда 

внутри происходит бурный эмоциональный процесс, не приводит к успокое-

нию, а, наоборот, повышает эмоциональное напряжение и негативно сказы-

вается на здоровье. И, к сожалению, многие представители педагогической 

профессии не могут похвастаться своим здоровьем, а между тем, требуемая 

от него активность, выдержка, оптимизм, выносливость и ряд других про-
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фессионально важных качеств во многом обусловлены его физическим, пси-

хическим и психологическим здоровьем. 

Программа психолого-педагогического сопровождения направлена: на 

повышение психологической грамотности и здоровья педагогов, на развитие  

умении и формирование навыков  выходить из напряженного состояния и 

обретать психическое равновесие, на развитие и саморазвитие самосознания 

личности, оказание помощи, запускающей механизмы саморазвития и акти-

визирующей собственные ресурсы человека. 

II. Цель: 

Улучшение субъективного самочувствия педагогов и укрепление пси-

хического здоровья. 

III. Задачи: 

1. Приобретение знаний в области теории: психологическое здоро-

вье, психологическое благополучие, синдром эмоционального выгорания и  

причин возникновения неблагополучия; 

2. Развитие самопознания и самопринятия участников группы; 

3. Обучение анализу реальных жизненных ситуаций, действий, 

чувств. 

4. Развитие механизмов волевой эмоциональной саморегуляции 

личности. 

5. Формирование навыков преодоления профессиональных трудностей. 

IV. Психолого-педагогические средства,  

используемые в данной программе 

Методы: 

 диагностика (первичная и контрольная) 

 тренинг включающий:  

 групповые дискуссии; 

 самовыражение в рисунках; 

 ситуационно-ролевые игры;  

 психогимнастика; 
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 семинар (лекции); 

 педагогическая гостиная. 

V. Материалы и инструменты: 

 листы бумаги, ватманы, 

 цветные карандаши, фломастеры, краски 

 скотч, наглядный материал, 

 доска, мел.  

 стулья по количеству участников;   

 тексты притч; 

 бланки к заданиям;  

 бланки диагностических методик; 

 компьютер, интерактивная доска или проектор; 

 музыкальное сопровождение: магнитофона, кассеты/диска. 

VI. Технология работы 

Перед формированием групп с участниками проводится общий разговор 

и индивидуальные собеседования о целях и задачах проводимой работы. В 

программе принимают участие педагоги техникума в возрасте от 26 до 55 лет.  

Тренинг. Тренинговая группа закрытого типа, той есть, в ней посто-

янный состав и нет притока новых участников на каждом занятии. По коли-

чественному составу группа 30 человек.  

Продолжительность занятия – 1,5-2 часа. Занятия проводятся 1-2 раза 

в неделю.  

Занятия тренинга состоит из трех основных частей: вводная часть 

(разминка); рабочее время (мини-лекции, игры, упражнения, релаксация); 

обсуждение (шеринг). 

На начальной стадии обучения участников знакомят с основными 

принципами тренинга: 

 Общение по принципу «здесь и теперь»; 

 Принцип персонификации высказываний; 
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 Принцип акцентирования языка чувств; 

 Принцип активности; 

 Принцип доверительного общения; 

 Принцип конфиденциальности. 

На последнем занятии участники обмениваются чувствами, эмоциями, 

своими переживаниями по поводу происходящего.  

Семинар. Программа семинара для педагогов «Актуальные вопросы 

сохранения и укрепления психологического здоровья педагога» курса рас-

считана на 6 часов. Предполагается, что обязательным условием эффектив-

ной реализации данного курса будет чтение лекций и проведение дискуссий 

с педагогами, которое позволит обеспечить более глубокое погружение 

участников в проблему, активизирует их познавательный интерес и будет 

способствовать обмену опытом и мнениями по данной проблеме. 

Педагогическая гостиная. «Педагогическая гостиная» включает в се-

бя заседания методических советов и методических объединений, педагоги-

ческие семинары, семинары-практикумы, направленные на поиск новых 

профессиональных ресурсов, активизацию профессиональной рефлексивной 

позиции деятельности учителя, активация инновационной деятельности учи-

теля, освоение новых технологий и методов работы 

VII. Результативность работы 

Общим критерием продуктивности психолого-педагогической про-

граммы, как средства формирования, развития и коррекции качеств педаго-

га, следует считать успешную реализацию приобретенных психологических 

особенностей и освоенных технологий, необходимых для повседневной 

жизни, профессиональной деятельности. Такие занятия могут стать толчком, 

стимулятором саморазвития и помогут конкретному их участнику повысить 

уровень самооценки и самопринятия, найти и осознать оптимальные спосо-

бы саморазвития, развить способности к педагогической рефлексии.  
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Ожидаемый результат: 

 повысится стрессоустойчивость и психологическое благополу-

чие педагогов,  

 раскроются новые личностные ресурсы педагога, появится новая 

жизненная и профессиональная стратегия; 

 повысится творческая активность педагогов; 

 повысится интерес к формированию и развитию саногенного 

мышления, собственной психологической грамотности педагогов.  

VIII. Программа психолого-педагогического сопровождения педагогов 

Программа психолого-педагогического сопровождения (табл. №1) 

способствует общему пониманию своих профессиональных задач всеми 

участниками образовательного процесса.  

Основные принципы программы: 

– практическая направленность с опорой на современные научные 

представления,  

– метафоричность,  

– баланс комфорта и дискомфорта участников.  

Программа разработана с учетом факторов, оказывающих существен-

ное влияние на эмоциональное состояние педагогов в условиях реструктури-

зации ОО и модернизации образовании. 



 

Таблица № 1 

Календарно-тематическое планирование реализации программы психолого-педагогического сопровождения педагогов 

Виды деятельности Задачи Планируемые мероприятия, 

формы работы 

Сроки про-

ведения 

Планируемый результат 

Психологическая 

диагностика 

Изучить уровень стрес-

соустойчивости педаго-

гов, их психоэмоцио-

нальное состояние, са-

мооценку, удовлетво-

ренность организацией 

образовательного про-

цесса. 

 

Определение: 

уровня стрессоустойчивости 

(Методика «Оценка нервно-

психической устойчивости пе-

дагогов) 

уровня эмоционального выго-

рания (Методика диагностики 

В.В. Бойко «Синдром эмоцио-

нального выгорания») 

уровня психологического бла-

гополучия (опросник «Психоло-

гическое благополучие», мето-

дика Рифф адаптированная Т.Д. 

Шевеленковой, П.П. Фесенко) 

оценка жизнестойкости (Тест 

жизнестойкости С. Мадди в 

адаптации Д.А. Леонтьева и 

Е.И. Рассказовой) 

оценка  специфических аспек-

тов отношения личности (Ме-

тодика исследования самоот-

ношения С.Р. Пантилеева)  

Первичная 

диагностика 

в  октябре, 

контрольная 

в мае 

 

 

 

 

 

Определить группу педаго-

гов с низким уровнем психо-

логического благополучия.  

На основе полученных дан-

ных разработать общие ре-

комендации по улучшению 

и сохранению психического 

здоровья педагогов в обра-

зовательном процессе. Раз-

работать и реализовать про-

грамму психолого-

педагогического сопровож-

дения 

Экспертно-

аналитическая рабо-

та 

Выявить эффективность 

реализации программы 

сопровождения 

Посещение уроков, внеуроч-

ной деятельности  

Октябрь-

июнь 

Составления экспертно-

аналитического отчета по 

результатам диагностики 
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Виды деятельности Задачи Планируемые мероприятия, 

формы работы 

Сроки про-

ведения 

Планируемый результат 

Психологическое 

просвещение 

Повысить уровень пси-

холого-педагогической 

грамотности 

Проведение семинара  

«Актуальные вопросы сохра-

нения и укрепления психоло-

гического здоровья педагога».

  

Лекции по темам: 

1. Актуальные вопросы со-

хранения и укрепления психо-

логического здоровья педагога.  

2. Профилактика эмоцио-

нального выгорания педагога. 

3. Психология позитивного 

мышления.   

4. Профилактика конфлик-

тов в педагогической деятель-

ности и эффективные способы 

их разрешения. 

 Дискуссии проводятся 

после каждой лекции по те-

мам: «Психологическое здо-

ровье педагога – цена успеха 

или низкий уровень профес-

сиональной компетентности?» 

 «Учительское сердце 

«за» и «против». 

 «Легко ли быть оптими-

стом?» 

 «Конфликтная педагоги-

По плану 

методиче-

ской работы 

учреждения 

(один раз в 

месяц) 

Повышение психолого-

педагогической компетен-

ции педагогов 
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Виды деятельности Задачи Планируемые мероприятия, 

формы работы 

Сроки про-

ведения 

Планируемый результат 

ческая ситуация» 

Круглый стол «Эффективные 

способы сохранения и укреп-

ления психологического здо-

ровья педагогов» 

Психологическое 

консультирование 

Оказать помощь педаго-

гу в разрешении (поиске 

путей разрешения) воз-

никающих у него про-

блем и затруднений 

психологического ха-

рактера. 

Индивидуальное консультиро-

вание, индивидуальные бесе-

ды 

По запросу Нахождение педагогом пу-

тей разрешения психологи-

ческих проблем 

Преодоление психологиче-

ских барьеров деятельно-

сти педагога 

Коррекционно-

развивающая работа 

1. Обучающая:  

- раскрыть составляю-

щие профессионального 

долголетия; 

- сравнить особенности 

позитивного и негатив-

ного мышления; 

- научить анализировать 

ситуации профессио-

нальной деятельности с 

точки зрения позитивно-

го мышления; 

2. Развивающая:  

- развивать навыки ре-

флексии; 

- развивать способность к 

Тренинг «Психологическое 

здоровье – секрет профессио-

нальной успешности» 

Темы тренинга: 

 Секреты профессио-

нального долголетия  

 Профилактика стресса у 

педагогов  

 Эмоциональная устой-

чивость 

 Саморегуляция эмоцио-

нального состояния  

 Релаксационный тре-

нинг. Как избавиться от внут-

реннего психического напря-

жения 

Декабрь-

апрель 

Накопление ресурсов для 

изменений. 

Осознание и принятие педа-

гогами своих областей раз-

вития в плане управления 

стрессом; создание мотива-

ции на изменения; выход на 

понимание взаимосвязи 

эмоционального благополу-

чия и психосоматики, про-

блему профессионального 

долголетия, необходимость 

преодоления страхов (быть 

неудачной, ошибки, крити-

ки, собственного несовер-

шенства и др.). 
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Виды деятельности Задачи Планируемые мероприятия, 

формы работы 

Сроки про-

ведения 

Планируемый результат 

позитивному мышлению;  

- развивать способность 

осознавать свои чувства. 

3. Коррекционная: 

Коррекция эмоциональ-

но-волевой сферы 

 Экспресс-тренинг по 

профилактике эмоционально-

го выгорания 

 

Педагогическое 

просвещение 

Сформировать осмысле-

ния профессиональной 

деятельности. 

«Педагогическая гостиная»: 

заседания методических сове-

тов и методических объедине-

ний, педагогические семина-

ры, семинары практикумы. 

 

По плану 

методиче-

ской работы 

учреждения 

(один раз в 

месяц) 

Поиск новых профессио-

нальных ресурсов. Активи-

зация профессиональной  

рефлексивной позиции дея-

тельности учителя, актива-

ция инновационной дея-

тельности учителя, освое-

ние новых технологий и 

методов работы 
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IX. Содержательная модель программы 

 

  

 

 

 

ППррооссввееттииттееллььссккиийй  ббллоокк  

ЭЭккссппееррттнноо--ааннааллииттииччеессккиийй  

ббллоокк  

ККооннссууллььттааттииввнныыйй  ббллоокк  

ППееддааггооггииччеессккооее  ппррооссввеещщееннииее  

ДДииааггннооссттииччеессккиийй  ббллоокк  
«Изучение состояния психологического  

здоровья педагогов»  

ККооррррееккццииоонннноо--ррааззввииввааюющщиийй    

ббллоокк  
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1. Диагностический блок  

«Изучение состояния психологического здоровья педагогов» 

Диагностический блок направлен на изучение состояния  психологи-

ческого здоровья педагогов в условиях реструктуризации образовательного 

учреждения. 

Работа психолога по сохранению и укреплению здоровья педагога на 

данном этапе предполагает изучение и выявление основных показателей 

психологического здоровья, таких как: 

 Психологическое благополучие. 

 Самоотношение. 

 Самооценка. 

 Психоэмоциональное состояние. 

 Стрессоустойчивость 

 Удовлетворенность педагога организацией образовательного 

процесса. 

Для выявления психоэмоционального состояния педагогов целесооб-

разно использовать методику В.В. Бойко диагностика эмоционального вы-

горания. Предложенная методика даёт подробную картину синдрома «эмо-

ционального выгорания», позволяет увидеть его ведущие симптомы. Опе-

рируя смысловым содержанием и количественными показателями, подсчи-

танными для разных фаз выгорания, можно дать достаточно объёмную ха-

рактеристику психологического состояния педагога. Интерпретация ре-

зультатов проводится по трем фазам: напряжение, сопротивление (или ре-

зистенция) и истощение.  

Следующим компонентом психологического здоровья педагогов яв-

ляется стрессоустойчивость. Для определения уровня стрессоустойчивости 

педагога используется методика оценки нервно-психической устойчиво-

сти – анкета НПУ: «Прогноз». Методика предназначена для первоначаль-

ного ориентировочного выявления лиц с признаками нервно-психической 

неустойчивости. Она позволяет выявить отдельные предболезненные при-
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знаки личностных нарушений, а также оценить вероятность их развития и 

проявлений в поведении и деятельности человека. 

В соответствии с необходимостью отслеживания социального ком-

понента, как одного из факторов психологического здоровья, в диагности-

ческую программу включена анкета «Удовлетворенность участников обра-

зовательного процесса различными его сторонами» (Калинина Н.В., Лукь-

янова М.И.), позволяющая отслеживать деятельностную, организацион-

ную, социально-психологическую, административную стороны образова-

тельного процесса.  

Следующая методика, применяемая в диагностическом блоке тест жиз-

нестойкости С. Мадди в адаптации Д. А. Леонтьева и Е. И. Рассказовой. Ре-

зультаты теста жизнестойкости позволяют оценить способность и готовность 

человека активно и гибко действовать в ситуации стресса и трудностей или 

его уязвимость к переживаниям стресса и депрессивное. При этом жизне-

стойкость является фактором профилактики риска нарушения работоспособ-

ности и развития соматических и психических заболеваний в условиях стрес-

са, и одновременно способствует оптимальному переживанию ситуаций не-

определенности и тревоги. Жизнестойкие убеждения создают своего рода 

«иммунитет» к действительно тяжелым переживаниям. Важно, что жизне-

стойкость влияет не только на оценку ситуации, но и на активность человека 

в преодолении этой ситуации (выбор копинг-стратегий). 

Методика исследования самоотношения С. Р. Пантилеева позволит 

выявить структуры самоотношения личности, а также выраженность от-

дельных компонентов самоотношения.  

Самоотношение понимается в контексте представлений личности о 

смысле «Я» как выражение смысла «Я», как обобщенное чувство в адрес 

собственного «Я». 

Субъективную оценку личностью собственного функционирования и 

психологического благополучия можно исследовать с помощью опросника 

«Шкалы психологического благополучия» К. Рифф в адаптации 
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Т. Д. Шевеленковой и П. П. Фесенко. Опросник включает восемьдесят че-

тыре пункта и содержит шесть диагностических шкал измерения оценки 

таких аспектов личностного функционирования: позитивные отношения с 

окружающими; автономия; управление средой; цели в жизни; личностный 

рост; самопринятие. 

Предложенные методики помогают получить информацию о психо-

логическом здоровье педагога и тенденциях, присущих каждому образова-

тельному учреждению, выявить наиболее проблемные моменты, грамотно 

скорректировать развивающую работу.  

В виду того, что диагностических методик шесть исследование про-

водится в два этапа. Форма проведения исследования – групповая.  

Интерпретация и обобщение результатов диагностики позволяет вы-

явить ряд проблем и разработать комплекс мер, направленных на профи-

лактику и сохранение психологического здоровья педагогов. Диагностиче-

ский блок включает  определение целевых ориентиров комплексного со-

провождения в рамках программы психолого-педагогического сопровож-

дения педагогов в условиях реструктуризации ОУ. Обсуждаются, а затем 

разрабатываются и детализируются отдельные компоненты сопровождения 

педагогов специалистами ОУ. Каждый специалист, в пределах собственной 

профессиональной компетенции и с учетом проведенного обследования, 

предлагает варианты собственного маршрута сопровождения. 

 

2. Экспертно-аналитический блок 

Экспертно-аналитический блок включает анализ эффективности дея-

тельности специалистов образовательного учреждения (психолога, завуча, 

социального педагога, методиста) и оценка эффективности сопровождения 

педагогов в целом во всех его аспектах. Каждый специалист должен предо-

ставить завершению очередного этапа реализации программы данные по 

результативности собственной профессиональной деятельности, «заложен-

ные» в программу сопровождения педагогов в качестве планируемых ре-
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зультатов. При этом всеми специалистами должны быть проанализированы 

результаты сопровождения, факторы оказавшие как негативный, так и по-

зитивный эффект на мероприятия по сопровождению педагогов. На осно-

вании полученных результатов и дальнейшем прогнозе проводится кор-

рекция всех компонентов психолого-педагогической программы сопро-

вождения педагогов в условиях реструктуризации ОУ, корректируется 

дальнейшая деятельность всех специалистов сопровождения. В зависимо-

сти от полученных результатов процесс психолого-педагогического сопро-

вождения в рамках подвергшейся коррекции программы, либо продолжа-

ется, либо встает вопрос о кардинальном её изменении. 

 

3. Просветительский блок 

Целью просветительского является приобретение, анализ и синтез 

знаний педагогов в области психологии (психологическое здоровье, благо-

получие личности, самоотношение как залог профессионального роста, 

профилактика профессионального выгорания). Реализуется этот блок в 

форме семинара для педагогов «Актуальные вопросы сохранения и укреп-

ления психологического здоровья педагога». Обязательным условием эф-

фективной реализации данного курса будет чтение лекций и проведение 

дискуссий с педагогами, которое позволит обеспечить более глубокое по-

гружение участников в проблему, активизирует их познавательный инте-

рес и будет способствовать обмену опытом и мнениями по данной пробле-

ме. Программа курса рассчитана на 9 часов. 

Таблица 2 

Тематический план семинарских занятий 

№ 

п/п 

 

Тематика Содержание 

 

Коли-

чество 

часов 

1 Актуальные во-

просы сохране-

ния и укрепления 

психологическо-

Раскрытие основных понятий: «здоровье», 

«психологическое здоровье». Рассмотре-

ние основных причин и факторов ухудше-

ния состояния психологического здоровья 

1 
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№ 

п/п 

 

Тематика Содержание 

 

Коли-

чество 

часов 

го здоровья педа-

гога. 

педагогов. Определение основных направ-

лений сохранения и укрепления здоровья 

педагогов. 

Дискуссия «Психологическое здоровье пе-

дагога – цена успеха или низкий уровень 

профессиональной компетентности?» 

2 Профилактика 

эмоционального 

выгорания педа-

гога. 

Основные причины и признаки эмоцио-

нального выгорания педагога: поведенче-

ские, психофизические, социально-

психологические. Эффективные способы 

профилактики эмоционального выгорания: 

саморегуляция эмоционального состояния 

через внешнее проявление эмоций, рас-

слабление мышц лица, использование 

приёмов концентрации, визуализации, ра-

ционализации. Первая помощь после дей-

ствия стрессовых факторов. 

Дискуссия «Учительское сердце «за» и 

«против».  

2 

3 Психология по-

зитивного мыш-

ления.   

Что такое позитивное мышление? Опти-

мизм – главная составляющая позитивного 

мышления педагога. Самодиагностика по 

методике Н.Е. Водопьянова, М.В. Штейн 

«Оценка оптимизма и активности лично-

сти». Психологические секреты счастья. 

Дискуссия «Легко ли быть оптимистом?» 

1 

4 Семинар «Само-

отношение педа-

гога»  

 

Феноменология и структура самоотноше-

ния. Психологические механизмы защиты 

и поддержания самоотношения. Самоот-

ношение педагога как условие его профес-

сионального и личностного развития. 

1 

Практикум 

 

Рефлексивный анализ содержания самоот-

ношения педагогов. Формирование развито-

го позитивного самоотношения  педагога. 

2 

5 Профилактика 

конфликтов в пе-

дагогической де-

ятельности и эф-

фективные спо-

собы их разре-

шения. 

Педагогический конфликт: понятие, виды, 

причины. Основные формы поведения 

воспитуемых в конфликтных ситуациях: 

конструктивное, защитное, регрессия, 

уход, фантазия. Профилактика конфликтов 

в общении. Использование конфликтов в 

самовоспитании. Способы, стратегии и 

стили разрешения конфликтов. 

1 
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№ 

п/п 

 

Тематика Содержание 

 

Коли-

чество 

часов 

Дискуссия «Конфликтная педагогическая 

ситуация». 

6 Круглый стол 

«Эффективные 

способы сохра-

нения и укрепле-

ния психологи-

ческого здоровья 

педагогов»  

Обмен мнениями между педагогами и вы-

явление эффективных практических мето-

дов и приемов сохранения и укрепления 

их психологического здоровья. 

 

1 

Итого 9 

 

4. Консультативный блок 

Психологическое консультирование проводится по мере возникнове-

ния запроса от педагогов. Консультирование направлено на оказание по-

мощи клиенту в решении его проблемы. 

Психолог в процессе индивидуального и группового консультирова-

ния помогает педагогам решать различные проблемы: педагогические кон-

фликты, психологический микроклимат в классе (группе) или в педагоги-

ческом коллективе, выработка оптимального индивидуального стиля дея-

тельности, повышение педагогического мастерства и профессиональной 

эффективности педагога.  

В психологическом консультировании большое внимание уделяется 

достижению состояния психологического комфорта и сохранению психи-

ческого здоровья педагогов, а также особенно большое значение придается 

повышению личной ответственности клиента за ход их собственной жизни, 

и в конечном счете, – возможности жить без помощи консультанта. 

 

5. Коррекционно-развивающий блок 

Коррекционно-развивающий блок включает программу тренинговых 

занятий для педагогов  «Психологическое здоровье – секрет профессио-

нальной успешности». Программа тренингов направлена на повышение 
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психологической грамотности и здоровья педагогов. Задачи тренингов раз-

нообразны: пропаганда здорового образа жизни, раскрытие новых лич-

ностных ресурсов и создания базы данных эффективных методов и прие-

мов, направленных на здоровьесбережение учителя.  

Программа тренинговых занятий рассчитана на 12 часов. Каждое за-

нятие длится 2 часа. Условия проведения и оборудование прописаны в 

каждом занятии. 
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Таблица 3 

Тематический план программы тренинговых занятий 

№ 

п.п. 

Название занятия Цели и задачи Методы Упражнения Количе-

ство ча-

сов 

1 Секреты профес-

сионального дол-

голетия 

Цель: профилактика эмоциональ-

ного выгорания и формирование 

позитивного мышления педагога. 

Задачи: 

обучающая 

  познакомить педагогов с по-

нятиями: «эмоциональное выгора-

ние», «позитивное мышление»; 

 раскрыть составляющие 

профессионального долголетия; 

 сравнить особенности пози-

тивного и негативного мышления; 

 научить анализировать ситуа-

ции профессиональной деятельности с 

точки зрения позитивного мышления 

развивающая 

 развивать навыки рефлексии; 

 развивать способность к по-

зитивному мышлению;  

 развивать способность осо-

знавать свои чувства. 

Групповая дис-

куссия, игровое 

моделирование, 

рационализация, 

рефлексия. 

 

1. «Имя как аббревиа-

тура» 

2. «Правила работы в 

группе»  

3. Обсуждение на тему 

«От чего зависит профес-

сиональное долголетие?» 

4. «Успешный образ» 

5. «5 шагов» 

6. «Договор» 

7. Рефлексия участников 

2 
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№ 

п.п. 

Название занятия Цели и задачи Методы Упражнения Количе-

ство ча-

сов 

2 Профилактика 

стресса у педаго-

гов 

Цель занятия: профилактика стрес-

са у учителей, пути выхода из 

стрессовых ситуаций, использова-

ние внутренних ресурсов педагогов 

для решения проблем. 

Задачи: 

 способствовать приобрете-

нию педагогами навыков анализа 

стрессовых ситуаций и путей вы-

хода из них. 

 выявить и активизировать 

внутренние ресурсы у педагогов 

для решения проблем. 

Мозговой штурм, 

арт-терапия, ре-

флексия 

1. «Приветствие» 

2. «Ситуации, которые 

мы не выбираем» 

3. «Вверх по радуге» 

4. «Настроение» 

5. «Стряхни» 

6. «Выявление ресур-

сов» 

7. «Я учусь у тебя…» 

8. Рефлексия, памятки 

для участников 

2 

3 Эмоциональная 

устойчивость 

Цель: 

 Способствовать снятию эмо-

циональной напряженности и при-

обретению эмоциональной устой-

чивости в сложных ситуациях об-

щения, умений преодолевать нега-

тивные эмоциональные состояния. 

Задачи: 

 способствовать формулирова-

нию участниками своих проблем в 

профессиональном и личностном 

Групповая дис-

куссия, игры, ме-

тод аутотренин-

га, рефлексия 

1 занятие: 

1. «Грани сходства» 

2. «Закончи предложе-

ние» 

3. Групповая дискус-

сия, саморефлексия про-

фессиональных проблем и 

поиски конструктивных 

решений 

4. «Спутанные цепочки» 

5. «Конфликт» 

2 занятие: 

4 
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№ 

п.п. 

Название занятия Цели и задачи Методы Упражнения Количе-

ство ча-

сов 

плане, осознанию ответственности за 

свои профессиональные проблемы.  

 способствовать снятию эмо-

ционального напряжения. 

 

1. «Поменяйтесь ме-

стами...»  

2. «Идеальная модель» 

педагога 

3. «Сильные стороны» 

4. «Зернышко» 

5. Рефлексия участников 

4 Саморегуляция 

эмоционального 

состояния 

Цель: знакомство участников с 

различными способами регуляции 

своего эмоционального состояния, 

в том числе в напряженных ситуа-

циях; освоение приемов вос-

становления эмоционального рав-

новесия и профилактики негатив-

ных последствий профессиональ-

ного выгорания. 

Задачи:  

  определить эффективные для 

каждого участника способы регу-

ляции эмоционального состояния; 

 способствовать формированию 

навыков восстановления эмоцио-

нального равновесия у педагогов. 

Игры, визуализа-

ция, элементы 

арт-терапии, ре-

лаксация 

1. «Имена прилагатель-

ные» 

2. «Крокодилы и лягуш-

ки» 

3. «Цвет моего настрое-

ния»  

4.  «Формула аутотренинга» 

5.  «Ааааа» 

6.  «Отношение к пробле-

ме» 

7. «Настроение» 

8.  «Дыхательная релакса-

ция» 

9. Рефлексия «Подарок» 

2 

5 Релаксационный Цель: гармонизации внутреннего Элементы арт- 1. «Имя, какой сегодня 2 
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№ 

п.п. 

Название занятия Цели и задачи Методы Упражнения Количе-

ство ча-

сов 

тренинг «Как из-

бавиться от 

внутреннего пси-

хического 

напряжения» 

мира педагога, ослаблению его 

психической напряженности, раз-

витие внутренних психических сил 

учителя, расширение его профес-

сионального самосознания. 

Задачи данного тренинга: 

 снятие внутреннего напря-

жения педагога посредством ды-

хательных упражнений и методов 

мышечного расслабления; 

 устранение физических 

недомоганий педагога; 

 раскрытие причин возникно-

вения внутреннего психического 

напряжения и физических недомо-

ганий педагога; 

 обучение педагогов методам 

снятия мышечного напряжения, 

устранения физических недомога-

ний для использования в повсе-

дневной жизни. 

терапии, ребе-

финга, телесной 

терапии, группы 

тренинга умений, 

а также методы 

прогрессивной 

мышечной ре-

лаксации 

Якобсона и пси-

хотерапевтиче-

ские упражнения 

день для меня – три слова» 

2. «Массаж по кругу»  

3. Релаксационные 

упражнения 

4. Рефлексия «Настро-

ение в цвете» 

 

6 Экспресс – тре-

нинг по профи-

лактике эмоцио-

Цель: профилактика психологиче-

ского здоровья педагогов, озна-

комление педагогов с приемами 

Лекция, игры, 

дискуссии,  ре-

флексия притча 

1. Лекция «Эмоциональ-

ное выгорание педагога» 

2. «Поза Наполеона» 

2 
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№ 

п.п. 

Название занятия Цели и задачи Методы Упражнения Количе-

ство ча-

сов 

нального выго-

рания 

саморегуляции. 

 Задачи: знакомство с понятием 

эмоционального выгорания, его 

характеристиками; определение 

своего отношения к профессии, 

вычленение проблемности, «пере-

косов» в распределении психиче-

ской энергии; анализ проявления 

признаков выгорания, выделение 

источников неудовлетворения 

профессиональной деятельностью; 

снижение уровня эмоционального 

выгорания педагогов. 

3. «Откровенно говоря» 

4. «Лестница» 

5. «Пожелание» 

6. «Дерево моего «Я» 

7. «Распредели по по-

рядку» 

8. «Удовольствие» 

9. Притча, рефлексия 

 

Итого  12 
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6. Педагогическое просвещение 

Педагогическое просвещение направлено на повышение профессио-

нальной компетентности педагогов, на совершенствование образовательной 

среды в соответствии с требованиями ФГОС, повышение профессионального 

мастерства учителя, готовности его к инновациям как факторов перспектив-

ного развития процессов обучения и воспитания. 

Педагогический блок включает педсоветы, семинар и семинар-

практикум. Блок рассчитан на 8 часов. 

Таблица 4 

Тематический план  

№ 

п/п 

 

Мероприятия Содержание 

 

Коли-

чество 

часов 

1 Педагогический совет 

«Определение спосо-

бов развития профес-

сионализма учителя» 

Теоретическое выступление по крите-

риям успешности учителя: «Педаго-

гические критерии успешности учите-

ля», «Психологические критерии 

успешности учителя», «Профессио-

нально-личностные критерии успеш-

ности учителя». 

Микроисследование факторов, влия-

ющих на успешность учителя (на ос-

нове анкетирования). 

Работа по творческим группам (опре-

деление приоритетных критериев в 

каждом направлении). 

Отчёт каждой группы о выполнении 

работы. 

Подведение итогов на основе полу-

чившихся диаграмм, выработка и 

принятие решения. 

2 

2 Семинар «Самосо-

вершенствование, са-

мообразование педа-

гогов – важный фак-

тор, обеспечивающий 

успех в подготовке 

конкурентоспособных 

специалистов» 

Раскрытие основных понятий: «само-

совершенствование», «самообразова-

ние». Рассмотрение основных потреб-

ностей и мотивов самообразования. 

Определение основных направлений 

самосовершенствования и самообра-

зования педагогов. 

Дискуссия «Самообразование педаго-

2 
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га - цена успеха или низкий уровень 

профессиональной компетентности?» 

3 Педсовет «Творче-

ство педагога» 

Дать определение понятию творче-

ство, признаки творческой деятельно-

сти педагога. Определить методы ра-

боты, влияющие на повышение твор-

ческого потенциала педагогов. 

Выявить условия для реализации твор-

ческих возможностей педагогического 

коллектива по средствам совместной 

мыследеятельности педагогов. 

2 

4 Семинар-практикум 

"Решение педагогиче-

ских ситуаций" 

Раскрытие основных понятий – кон-

фликт, педагогические ситуации. 

Обучение практическим навыкам ре-

шения педагогических ситуаций и 

способам разрешения конфликтов. 

Обучение педагога формам социаль-

ного поведения в ситуациях конфлик-

та с учащимися, родителями, с колле-

гами или администрацией. 

2 

Итого 8 
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