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Раздел 1. Психолого-педагогического сопровождения образова-

тельной деятельности: практики образовательных организаций 
 

Школа психологических наук для педагогов 

 

Абасова Анна Александровна, 

педагог-психолог МКДОУ детского сада «Сказка» 

пгт Оричи Оричевского района Кировской области 

 

По данным социально-демографических исследований, труд педагога от-

носится к числу наиболее напряженных в психологическом плане видов деятель-

ности [6]. Это данные опроса, который в конце июня 2022 года провел Исследо-

вательский центр «Зарплата.ру» среди работающих россиян в возрасте от 18 до 

55 лет. Проблемы в организации труда и отдыха, большие объемы работы, не-

нормированный график и другие стрессы выводят людей и психического равно-

весия, у них появляются серьезные проблемы со здоровьем. 

В стране ведется активная работа по формированию здорового образа 

жизни, а именно внедряются мероприятия по развитию физической активности 

среди населения [4]. К сожалению, в реализуемой системе отходит на задний 

план такой значимый аспект как душевное или психическое благополучие. В 

связи с этим перед образовательными организациями стоит цель введения и под-

держивания системы профилактики эмоционального выгорания, личностных и 

профессиональных деформаций педагогических работников, потому что от этого 

зависит качество образования в учреждении. 

В дошкольном учреждении воспитание детей напрямую связано с индиви-

дуально-личностными и профессиональными качествами педагога. Большое зна-

чение здесь приобретает самооценка специалиста, поскольку она оказывает су-

щественное влияние на уверенность в себе, личную инициативность, творческую 

реализацию, способность ставить и достигать цели, адаптироваться к условиям 

различных социумов, а в целом – на эффективность профессиональной деятель-

ности. Чем лучше чувствуют себя педагоги, тем благоприятнее климат в коллек-

тиве и тем результативней работа. Поэтому возникла необходимость проведения 

мероприятий, которое позволили бы решить важные социокультурные и психо-

физиологические проблемы участников образовательного процесса. 

Коллективом детского сада «Сказка» пгт Оричи создается и реализуется 

ежегодная программа психологических тренингов «Школа психологических 

наук» с целью улучшения психического здоровья педагогов через повышение 

психологического и социального благополучия. Перед началом, а также после 

реализации программы проводится диагностика на изучение социально-психо-

логического климата в коллективе. Занятия проводятся с педагогами ДОУ один 

раз в месяц. Уникальность и эффективность программы тренингов в том, что она 

является здоровьесберегающей технологией психологической направленности.  

Приведем пример плана реализованной программы «Школы психологиче-

ских наук» за 2021/2022 учебный год, которая прошла под тематикой «Вот так 
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всегда: работаешь, работаешь, а потом - бац! – и вторая смена» (из к/ф «Большая 

перемена»). 

1. Сентябрь – большая психологическая игра «Образование галактики».  

Цель: сплочение коллектива, настрой на новый учебный год.  

Содержание тренинга: 

− Приветствие; 

− Самопрезентация молекул; 

− Теоретическая часть «Признаки благоприятного и неблагоприятного 

коллектива»; 

− Работа в группах по созданию дружественных планет; 

− Коллективная работа по созданию бесконфликтной галактики  

− Медитация «Путешествие к звезде»; 

− Обратная связь и рефлексия. 

2. Октябрь – «А Вас я попрошу остаться». 

Цель: определение актуального эмоционального состояния участников. 

Содержание тренинга: 

− Приветствие; 

− Введение (шуточная экспресс-диагностика); 

− Опросник на определение уровня психического выгорания (MBI); 

− Теоретическая часть; 

− Упражнение «Карусель общения»; 

− Аффирмация на успех; 

− Рефлексия. 

3. Ноябрь – «Совести-то у меня вагон, а вот времени нету».  

Цель: развитие навыков рационального использования собственного вре-

мени. 

Содержание тренинга: 

− Приветствие; 

− Упражнение «Поменяйтесь местами те, кто...»; 

− Упражнение «Мой секундомер»; 

− Упражнение «Завершение предложения»; 

− Упражнение «Куда уходит наше время»; 

− Упражнение «Золотая рыбка»; 

− Информационный блок;  

− Упражнение «Постановка целей»;  

− Упражнение на распределение задач по принципу матрицы Эйзенхау-

эра; 

− Рефлексия. 

4. Декабрь – «Муля, не нервируй меня». 

Цель: повышение уровня грамотности педагогов по вопросу сохранения 

психологического здоровья. 

Содержание тренинга: 

− Приветствие; 

− Упражнение «Стакан с водой»;  

− Упражнение «Ассоциации»; 
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− Упражнение «Мой стресс»;  

− Тест на стрессоустойчивость; 

− Теоретическая часть;   

− Упражнение «Моечная машина»; 

− Упражнение «Кто родился в мае…»; 

− Мастерим дерево достижений; 

− Обратная связь и рефлексия. 

5. Январь – «Об этом я подумаю завтра». 

Цель: снижение психоэмоционального напряжения. 

Содержание тренинга: 

− Приветствие; 

− Упражнение «Комплименты»; 

− Упражнение «Афоризмы – метафоры»; 

− Информационный блок; 

− Медитативное упражнение «Уставший/отдохнувший педагог»; 

− Упражнение «Лимон»;  

− Упражнение «Дышите глубже, вы взволнованы»; 

− Визуализация; 

− Упражнение «Без маски»; 

− Колесо жизненного баланса; 

− Приемы нейрографики (выброс, гармонизация); 

− Рефлексия. 

6. Февраль – «Иногда такую глупость услышишь, а оказывается – точка 

зрения». 

Цель: развитие умения бесконфликтно общаться с различными категори-

ями людей (коллегами, воспитанниками и их родителями). 

Содержание тренинга: 

− Приветствие; 

− Упражнение «Один день из жизни педагога»; 

− Упражнение «Марионетка»;  

− Упражнение «Почтальон Печкин»;  

− Упражнение «Рисование вдвоем»; 

− Рефлексия. 

7. Март – «Иногда такую глупость услышишь, а оказывается – точка зре-

ния». 

Цель: развитие умения бесконфликтно общаться с различными категори-

ями людей (коллегами, воспитанниками и их родителями). 

Содержание тренинга: 

− Приветствие; 

− Упражнение «Меня зовут…Я делаю так…»; 

− Упражнение «Продолжи фразу»; 

− Упражнение «Плюс-минус»; 

− Упражнение «Откровенно говоря»; 

− Упражнение «Мусорная корзина»; 

− Упражнение «Зажимы по кругу»; 
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− -Упражнение «Моечная машина»; 

− Упражнение «Звуковая гимнастика»; 

− Упражнение «Муха»; 

− Упражнение «Дружественная ладошка»; 

− Упражнение «Волшебная шкатулка»; 

− Рефлексия. 

8. Апрель – «Маленькая, а с фантазией». 

Цель: актуализация творческого, креативного развития педагога. 

Содержание тренинга: 

− Приветствие; 

− Упражнение «Я сейчас…мое настроение…»; 

− Упражнение «Часы»; 

− Работа с МАК «Огонь, мерцающий в сосуде»; 

− Активное упражнение «Коллективный массаж»; 

− Арт-терапия «Выцарапывание картин в технике граттаж»; 

− Теоретический блок «4 важных ключика к самопознанию и самопонима-

нию»; 

− Рефлексия. 

9. Май – «Это я удачно зашел». 

Цель: подведение итогов цикла занятий, получение обратной связи. 

Содержание тренинга: 

− Приветствие; 

− Упражнение «Цветочное имя»; 

− Создание коллажа или плаката; 

− Презентация работ;  

− Рефлексия. 

Тренинги включают в себя: теоретические вопросы психологии личности 

и коллектива, диагностические и раздаточные материалы на самопознание с жи-

вой интерпретацией психолога, активные/подвижные упражнения на мобилиза-

цию энергии, релаксационные/медитативные упражнения на расслабление и 

успокоение, игры по ролям, гештальт-техники, арт-терапевтические методики, 

игры на улучшение и совершенствование коммуникации, упражнения на разви-

тие эмоционального интеллекта и многое другое. В процессе тренингов специа-

лист формирует и развивает у коллег навыки саморегуляции, снижения пси-

хоэмоционального напряжения, улучшает психологический климат в коллек-

тиве, проводит профилактику эмоционального выгорания, возникновения пси-

хосоматических заболеваний, а также профилактику жестокого обращения в от-

ношении участников образовательного процесса,  

Результаты работы по программе следующие:  

− педагоги и специалисты умеют применять выработанные навыки само-

регуляции в своей профессиональной деятельности; 

− происходит снижение уровня стресса;  

− сплочение коллектива; 

− улучшение психического состояния участников;  
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− повышение их профессиональной компетенции и, как следствие, улуч-

шение физиологического здоровья.  

За время работы по программе можно с уверенностью сказать, что коллек-

тив ДОУ стал эмоционально стабильнее, смог сплотиться с новыми педагогиче-

скими кадрами, повысилось качество работы в системе ребенок-родитель-педа-

гог, а работа в ДОУ стала строиться с использованием знаний об индивидуаль-

ных особенностях детей и умений качественно их применять в воспитании, раз-

витии и обучении воспитанников детского сада. Обратная связь с коллективом 

позволила понять, что занятия с психологом приносят не только профессиональ-

ную пользу, но и душевное удовольствие. 

Собственный анализ эффективности работы выявил следующие факторы; 

1. Сильные стороны: 

− проработка специалистом психологического аспекта здоровья. 

− формирование у участников новых знаний, умений, навыков психологии 

личности; 

− улучшение качества профессиональной деятельности участников; 

− улучшение психологического климата в коллективе; 

− работа с психосоматическими заболеваниями. 

2. Слабые стороны: 

− отсутствие терапевтических кресел. 

3. Возможности: 

− реализация/адаптация программы среди работников любых структур си-

стемы образования; 

− создание мобильного приложения/сайта; 

− интеграция со специалистом по физическому развитию. 

4. Угрозы: 

− реализация проекта неспециалистом, может оказать деструктивное вли-

яние на психику участников. 

Таким образом, если в образовательном учреждении начать плодотвор-

ную, эффективную работу по психологии личности, дать знания об индивиду-

альных качествах, обучить навыком работы со своим состоянием, по возможно-

сти привлекая к работе специалистов, то можно настроить сознание людей на 

использование в течение жизни своих возможностей, осуществление своих це-

лей, а соответственно, повышение собственного и социального благополучия в 

профессиональной и личной жизни. 
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Психологи все больше признают ключевую роль регуляторных функций 

(далее – РФ), которые определяются как «метапсихические процессы, необходи-

мые для организации целенаправленного поведения в сложной динамической 

среде» [3, стр. 12]. Количество статей по запросу «Executive functions» (перевод 

«регуляторные функции») в тематической области «Психология» на сайте 

Science Direct с 2010 года (877 статей) по 2020 (1635 статей) увеличилось почти 

в два раза. Это говорит о возрастающем интересе ученых всего мира к исследо-

ванию регуляторных функций. 

С точки зрения понимания развития регуляции в дошкольном детстве 

наиболее значимой является модель, разработанная Акирой Мияке и её колле-

гами [2]. В соответствии с данной моделью основой для овладения собственным 

поведением является группа когнитивных навыков, которые обеспечивают целе-

направленное решение задач и адаптивное поведение в различных ситуациях. 

Эти навыки объединяются под общим названием регуляторные функции [9]. 

Согласно этой модели, выделяют три основных компонента регуляторных функ-

ций: рабочая память, сдерживающий контроль и когнитивная гибкость. Рабочая 

память позволяет удерживать информацию и манипулировать ею. Под сдержи-

вающим контролем (или торможением) понимается способность намеренно пре-

кращать или подавлять доминирующее или автоматическое поведение и / или 

мысли [19]. Торможение требуется, чтобы сдерживать неадекватные ответы или 

мысли и поддерживать внимание к текущей задаче. Когнитивная гибкость (или 

переключение) – это способность гибко переключаться между новыми и суще-

ствующими правилами и применять их [8]. Хотя перечисленные компоненты РФ 

обычно рассматриваются как самостоятельные, в научной литературе широко 

признается, что в повседневной деятельности РФ работают совместно [15;12]. 

Регуляторные функции создают основу для обучения и академического 

успеха [13], позволяют прогнозировать успехи в математике, английском и есте-

ственных науках в школе [7]. Если РФ не развиты должным образом, это может 

привести к трудностям в обучении, их нарушения могут перерасти в серьезные 

поведенческие проблемы, включая агрессию, эмоциональные расстройства и 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.01702/full#B12
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преступность [117]. Можно заключить, что РФ связаны с общим качеством 

жизни. 

Учитывая влияние, которое РФ оказывают на успехи в обучении и в целом 

в жизни, необходимы инструменты диагностики их уровней развития, которые 

будут действенны, надежны и подходить для детей дошкольного возраста. Ин-

формация, полученная с помощью соответствующих инструментов измерения 

РФ, может дать специалистам, работающим с детьми, более глубокое понимание 

поведенческих проблем и навыков обучения, которые, в свою очередь, могут 

лечь в основу психологической помощи и составления индивидуальных планов 

обучения в будущем. 

По данным зарубежных источников в современной зарубежной психоло-

гической диагностической практике для оценки навыков дошкольников, связан-

ных с саморегуляцией, используется не менее 80 методик [6]. Зарубежные пси-

хологи обладают широким набором инструментов для диагностики компонентов 

саморегуляции, большинство которых обладают высокими психометрическими 

свойствами (надежность, валидность, репрезентативность, достоверность), пред-

ставлены в виде игрового приложения (для сенсорного экрана) и имеют автома-

тическую обработку результатов тестирования. Но в то же время многие мето-

дики имеют платный доступ, требуют специального обучения для диагностиро-

вания и не адаптированы для российского населения. 

Учитывая важность регуляторных функций в жизнедеятельности человека 

и данные о наибольшей чувствительности к развитию РФ в дошкольном воз-

расте, отечественному психологу необходимо иметь набор подходящих диагно-

стик навыков их саморегуляции. 

Для рассмотрения отечественных методик определения уровня саморегу-

ляции детей дошкольного возраста нами были отобраны статьи в электронной 

библиотеке научных публикации России «eLIBRARY.RU» (по запросу «саморе-

гуляция дошкольников») и изучены разработанные и применяемые в исследова-

тельской практике методики диагностики саморегуляции. 

Так, исследователи Е.В Вантеева и Е.А. Сергиенко в своей работе приме-

няют следующие методики [2]. Для исследования произвольности двигательной 

активности используется проба А.Р. Лурия «Обучающий тест», которая прово-

дится в два этапа: первый – инструктирует взрослый; второй – ребенок инструк-

тирует сам себя. Дается инструкция: «сжимай мяч, когда загорится красный 

свет» и «не сжимай, когда загорится зеленый свет». Когнитивный контроль оце-

нивается методикой «Классификация геометрических фигур», позволяющей 

оценить когнитивную гибкость при переходе от одного признака (форма) к дру-

гому (цвет) при классификации. Данная методика аналогична тесту сортировки 

(Висконтинский сортировочный тест), который используется для оценки когни-

тивного контроля. Данные методики требуют специального оборудования и не 

дают четкого представления о развитости отдельных компонентов регуляторных 

функций. Кроме того, методики не являются игровыми, что усложняет их ис-

пользование для тестирования дошкольников. Также их применение усложня-

ется неавтоматизированным процессом сбора и обработки данных 
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В исследовании Д.М. Хакимовой и др. в качестве игрового диагностиче-

ского средства выбран игровой тест «Голова — ноги» (аналог Head-to-ToesTask 

— Ponitzetal., 2007; McClelland, 2014) [4]. Авторами была использована модифи-

кация методики с определенной последовательностью стимулов. Результаты ис-

следования свидетельствуют о том, что выбранные игровые методы являются 

валидным инструментом, позволяющим оценить степень сформированности 

функций программирования и контроля. Анализ результатов показал чувстви-

тельность апробируемых методик к возрастным изменениям, что является до-

полнительным подтверждением их диагностической ценности. Данный метод 

широко применяется зарубежными учеными для групповой игровой диагно-

стики детей. Тест «Голова – ноги» позволяет выявить детей с низким уровнем 

регуляции, проследить общую динамику развития. Но он не дает полной картины 

нарушения развития, возможность определить причину отставания развития ре-

гуляторной функции, он не автоматизирован и имеет большую долю субъектив-

ности. 

Также следует обратить внимание на авторскую методику диагностики 

произвольной саморегуляции детей дошкольного возраста разработанную Т.Е. 

Чернаковой [5]. Методика включает четыре проблемные ситуации. Первая часть 

направлена на диагностику способностей к саморегуляции познавательной дея-

тельности, вторая – на диагностику способностей к саморегуляции игровой дея-

тельности. Результаты апробации методики свидетельствуют о возможности ее 

использования как в научных исследованиях, так и для диагностики психиче-

ского развития детей дошкольного возраста. Данная методика затратна по вре-

мени, неавтоматизированна и требует дополнительных знаний и времени диа-

гноста для интерпретации результатов. 

В исследовании О.В. Алмазовой и А.Н Вераксы для диагностики развития 

регуляторных функций был использован набор из четырех методик, широко при-

меняющихся в зарубежной практике [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Большую часть использованных в исследовании методов составляют субтесты 

нейропсихологического диагностического комплекса NEPSY-II (Korkmanetal., 

2007), направленного на оценку психического развития детей в возрасте 3–16 

лет. Уровень развития рабочей памяти предлагается измерять двумя методи-

ками: субтест «Повторение предложений» (SentencesRepetition, NEPSY-II) — 

слухоречевая память; субтест «Память на конструирование» (MemoryforDesigns, 

NEPSY-II) — зрительная память. Переключение и торможение диагностирова-

лись при помощи методик: сортировка карт по изменяемому признаку ((DCCS), 

Zelazo, 2006) и субтест «Торможение» (Inhibition, NEPSY-II). Авторами также 

разработаны типология и нормы выполнения методик. Была проведена оценка 

конвергентной валидности. Батарея методик также являются адаптацией зару-

бежных диагностик 

Данные методики были выбраны нами для исследования регуляторных 

функций дошкольников. В ходе исследования были продиагностированы 60 де-

тей 6-7 лет города Кирова. Исходя из практического опыта использования, 

можно сделать следующие выводы. Предложенные О.В. Алмазовой и А.Н. Вера-
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ксой методики дают полное представление о развитии РФ испытуемых и позво-

ляют целенаправленно разрабатывать программу коррекции. Однако данные ме-

тодики также обладают некоторыми недостатками: диагностика затратна по вре-

мени (ее проведение занимает в среднем 40 минут), не всё проводится в игровой 

форме, что неэкологично для детей дошкольного возраста, не автоматизирована 

процедура обработки результатов. 

Таким образом, можно констатировать факт недостаточности диагности-

ческого инструментария для исследования регуляторных функций детей до-

школьного возраста в России. В то время, как зарубежные специалисты распола-

гают широким набором инструментов, российские ученые адаптируют зарубеж-

ные методики, разрабатывают авторские, но не используют все достижения 

науки и техники, например, сенсорные экраны, автоматические формы сбора и 

обработки данных и др. Разработка игровых методик диагностики саморегуля-

ции с применением современных информационно - коммуникативных техноло-

гий является перспективным направлением. Детей привлекают игры на сенсор-

ных устройствах, а их использование облегчает обработку результатов диагно-

стики. 

В дошкольном возрасте произвольность формируется и наиболее ярко про-

является в игре, которая была названа Л.С. Выготским школой произвольного 

поведения. В ней наиболее ярко и естественно можно проследить особенности 

развития ребенка. Научно-технический прогресс дает специалистам новые воз-

можности для исследования особенностей развития детей. Игры на сенсорном 

экране привлекают ребенка и дают специалистам возможность точного фикси-

рования его ответных действий, автоматической обработки результатов. Разра-

ботанные российскими учеными концепции и методики позволяют создавать 

удобные и эффективные инструменты диагностики для работы специалистов, 

однако это требует дополнительных исследований и финансовых затрат. 
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Профилактика «синдрома эмоционального выгорания» у педагогов обще-

образовательных организаций 

 

Головань Ирина Владимировна, 

к.п.н., Заслуженный учитель РФ, учитель иностранных языков  

МБОУ «Лингвистическая гимназия» города Кирова 

 

Формирование и развитие здоровьесберегающих компетенций у школьников, 

воспитание у них основ здорового образа жизни, обеспечение качества образователь-

ной среды для сохранения и развития здоровья обучающихся являются приоритет-

ными направлениями деятельности современной системы образования.  Однако не-

смотря на значимость материальных, санитарно-гигиенических, дидактических и пси-

хологических условий, ключевую роль в решении задач сохранения здоровья детей 

играет, прежде всего, личность учителя, его профессиональная компетентность и 

личная культура здоровья. Соответственно, задачи охраны и укрепления здоровья 

школьников могут успешно решаться только в том случае, если учитель сам будет об-

ладать физическим и психическим здоровьем.  

В настоящее время в школах явно прослеживается тенденция старения пе-

дагогических кадров, которое сопровождается снижением трудовой активности 
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и уровнем здоровья. Увеличение у педагогов профессиональной нагрузки с воз-

растом приводит к накоплению усталости и нарастанию тревожности, наблюда-

ется ухудшение настроения, педагогические «кризы», депрессивные пережива-

ния. Необходимо также отметить тот факт, что сложившийся комплекс экономи-

ческих и социально-экономических проблем, среди которых следует назвать ма-

ленькую заработную плату и падение престижа профессии учителя, делают пе-

дагогический труд эмоционально напряженным.  

Учителя, как представители коммуникативных профессий, постоянно 

находятся в состоянии хронического внутреннего конфликта, обусловленного 

стремлением соответствовать высокому уровню ожиданий с одной стороны и, с 

другой стороны, выраженным перенапряжением психических сил, необходимых 

для качественного выполнения своих обязанностей и тех требований, которые 

предъявляются к учителю на современном этапе развития образования. В конеч-

ном итоге это приводит к низкой мотивации к профессиональной деятельности, 

отсутствию интереса к инновациям, апатии, уменьшению контактов с окружаю-

щими и ухудшению качества общения. 

В данном случае правомерно говорить о «синдроме эмоционального выго-

рания (сгорания)» (Х.Дж. Фройденбергер) как состояния истощения и усталости 

специалистов, находящихся в тесном общении с клиентами, как о механизме 

психологической защиты в форме полного и частичного исключения эмоций в 

ответ на избранные психотравмирующие воздействия [1]. 

Психологи выделяют следующие факторы, способствующие развитию 

«синдрома эмоционального/психического выгорания»: 

1. Личностный фактор, включающий особенности мотивации деятельно-

сти, реакции на стресс (агрессия, соперничество), жизнь ради работы (трудого-

лизм). 

2. Ролевой фактор, состоящий в работе в условиях высокой личной ответ-

ственности. 

3. Организационный фактор, содержащий отношение администрации к ра-

ботнику (отсутствие заботы о профессиональном росте, нездоровые отношения 

сотрудников и администрации) [2]. 

Существует множество симптомов «синдрома эмоционального выгора-

ния», среди которых можно назвать нарушения самочувствия, ослабление имму-

нитета, психосоматические недомогания, негативное отношение к профессии, 

нарушения трудовой дисциплины, отсутствие настроения и многие другие.  

Для решения вопросов здоровьясбережнения, профилактики «синдрома 

эмоционального выгорания» необходимо создать в каждой общеобразователь-

ной организации условия, которые способствовали бы сохранению и укрепле-

нию физического и психического здоровья педагогов. 

В Лингвистической гимназии города Кирова, как и в любой образователь-

ной организации, существует проблема старения педагогических кадров и, как 

следствие, наличие у некоторых сотрудников «синдрома эмоционального выго-

рания».  
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Эффективным решением данного вопроса, по нашему мнению, может 

стать реализация Программы по формированию культуры здоровья педагога, ко-

торая входит в Программу здоровья в образовательной организации. Следует бо-

лее подробно на рассмотрении важных разделов данной программы, в частности: 

1) административное управление вопросами здоровьясбережения в педаго-

гическом коллективе; 

2) систематическая работа психолого-педагогической службы гимназии; 

3) организация научно-методического пространства на основе принципа 

событийности.  

Администрацией гимназии оптимизируется почасовая нагрузка на учи-

теля, предоставляется возможность повышения квалификации педагогов не 

только на муниципальном и региональном, но и на всероссийском уровне, педа-

гоги поощряются в форме участия в работе Педагогического марафона по пред-

метам, проводимого в Москве, научно-практической конференции педагогов и 

обучающихся в Санкт-Петербурге (оплата участия за счет гимназии). Победи-

тели и призеры профессиональных конкурсов получают материальное поощре-

ние в виде годовой надбавки к заработной плате, что является хорошим стиму-

лом для участия педагогов в конкурсном движении и желанием использовать в 

своей профессиональной деятельности продуктивные педагогические практики 

и инновации. 

Для каждого молодого специалиста в гимназии назначается опытный пе-

дагог-наставник того же предметного направления, профессионально успешный, 

который в течение года согласно плану наставничества, сопровождает процесс 

адаптации, посещает уроки своего коллеги с последующим анализом, помогает 

в разработке рабочих программ и дидактического материала, морально поддер-

живая молодого педагога и укрепляя в нем желание продолжить свою професси-

ональную деятельность в школе. 

Моральная поддержка администрации выражается в признании высокого 

уровня профессионализма педагогов через публикации в газете и на сайте гим-

назии, внесение творчески работающих педагогов на доску Почета в музее исто-

рии школы. 

Работа психолого-педагогической службы по вопросам профилактики 

«синдрома эмоционального выгорания» включает в себя реализацию программы 

по сохранению психического здоровья педагогов в образовательной организа-

ции, консультативную помощь, проведение диагностики по специальным мето-

дикам, психологические тренинги. Во время тренингов «Стресс менеджмент», 

«Инструменты работы с эмоциональным выгоранием», «Снятие нервно-мышеч-

ного напряжения», «Конструктивность общения» обращается особое внимание 

на приемы релаксации и саморегуляции психического состояния, развитие ком-

муникативной компетенции педагогов, позитивный настрой, аутотренинг, раци-

ональное распределение рабочего времени, самоконтроль, самоценность личной 

жизни. 

Общеизвестно, что успех педагогического процесса определяется не 

только характером взаимодействия учителей и обучающихся, но и отношениями 
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между учителями в педагогическом коллективе, учителями и родителями, учи-

телями и администрацией школы. Многочисленные соматические и нервно-пси-

хические заболевания педагогов зачастую являются следствиями профессио-

нального стресса из-за недостаточного развития коммуникативных способно-

стей. Всевозможные проблемы делового общения вызывают у педагогов комму-

никативный стресс, который проявляется в повышенной раздражительности, не-

умении защищаться от коммуникативной агрессии, неспособности сформулиро-

вать отказ там, где это необходимо, незнании специальных приемов защиты от 

манипулирования. Поэтому в рамках постоянно действующего методического 

семинара в гимназии заместитель директора по научно-методической работе, 

психологи, руководители кафедр проводят коммуникативные тренинги, которые 

способствуют профилактике профессионального стресса и, соответственно, 

«синдрома эмоционального выгорания». 

Построение научно-методического образовательного пространства гимна-

зии на основе принципа событийности не только способствует повышению ка-

чества методической работы, оптимизирует систему управления методической 

деятельностью, но и создает условия сохранения психического и психологиче-

ского здоровья педагогов. Методическое образовательное событие переживается 

и осознается педагогами в данном случае как значимое в их самообразовании и 

оказывает влияние на их дальнейшую профессиональную деятельность. Педагог 

не просто приобретает новые знания, совершенствует компетенции, но еще осо-

знает мотивы, траекторию повышения своей квалификации, роста своего про-

фессионального мастерства, поскольку в подготовке мероприятий участвуют все 

педагоги, что находит у всех членов педагогического коллектива положитель-

ный эмоциональный отклик и настрой на творческую деятельность. 

Педагогические советы гимназии проходят в традиционных и нетрадици-

онных формах. К последним относятся педсоветы «Методическая карусель», 

ежегодные выездные педсоветы в сёла Великорецкое и Порошино. 

В рамках педсовета в формате «Методическая карусель» проходит отчет 

работы кафедр как временных творческих коллективов, работавших в течение 

года по определенной теме, на станциях. Так, педагоги проводят мастер-классы, 

деловые игры, создают продукты творческой деятельности: проекты, рисунки, 

коллажи, панно и т.д.  

Временный творческий коллектив по использованию здоровьесберегаю-

щих технологий в учебно-воспитательном процессе гимназии представляет ре-

зультаты своей работы на педагогическом совете в форме творческой мастер-

ской, методических рекомендаций по применению здоровьесберегающих техно-

логий на уроках по различным учебным дисциплинам, демонстрирует эффектив-

ные приемы и методики формирования саморегуляции и коммуникативной ком-

петентности у педагогов. 

В рамках тематического педсовета по научно-методической работе за го-

родом на базе спортивно-туристического комплекса Порошино решаются раз-

личные методические задачи, разбираются педагогические ситуации, проводятся 

тренинги и мастер-классы. Бесспорно, это способствует сплочению коллектива, 

развитию умения работать в команде, совершенствованию профессиональных 
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знаний педагогов через подвижные игры, мозговой штурм, развитию креатив-

ного мышления, созданию благоприятной атмосферы для дальнейшей творче-

ской работы и сплочению коллектива. 

Укреплению эмоционального и психологического здоровья педагогов спо-

собствуют совместные посещение театров, Дендропарка, музеев города Кирова, 

прогулки по Ботаническому саду, игра-квест по старинным улицам города «Ли-

тературная Вятка», экскурсия «Тайны города Вятки», ток-шоу «Учитель=ак-

тёр?», литературный оммаж, музыкально-методическое шоу «С песней по 

жизни!» и др. 

Проведение Дня кафедры в гимназии способствует созданию комфортной 

психологической среды, реализации творческого потенциала учителей и школь-

ников, их позитивному взаимодействию. Педагоги и обучающиеся 10-11-х клас-

сов принимают активное участие в интеллектуальных играх («Поле чудес», «Где 

логика?», «Куда едем, шеф?»), спортивных состязаниях, которые проводятся мо-

лодыми педагогами и Советом старшеклассников [3].  

Организации совместного досуга педагогов уделяется в гимназии особое 

внимание. Сюда относятся также совместные вечера и чаепития, посвященные 

профессиональным праздникам, поздравления юбиляров, активный отдых с Цен-

тром семейного благополучия «Наш открытый мир», путешествия, совместный 

отдых на природе, участие в традиционных всероссийских соревнованиях 

«Кросс наций», «Лыжня России». 

Кроме того, у педагогов есть возможность во время летних каникул отдох-

нуть и продуктивно пообщаться в неформальной обстановке вместе со своими 

воспитанниками в загородном проектном лагере «Эврика», в котором на протя-

жении 10 лет реализуются такие проекты, как: «Лингвины из глины», «Литера-

турный альманах», «Квест», «Видеоновости». 

Таким образом, профилактика «синдрома эмоционального выгорания» 

возможна в общеобразовательной организации в условиях создания здоро-

вьесберегающей среды, сохраняющей и укрепляющей эмоциональное и психи-

ческое здоровье педагогов. В этом случае учитель учится регулировать свое по-

ведение, осознает значимость собственных усилий в поддержке психического и 

соматического здоровья школьников, заботится о собственном здоровье.  

Реализация федеральных государственных образовательных стандартов, 

освоение новых форм и методов обучения, поиски эффективных путей воспита-

ния, необходимость учитывать очень быстрые изменения, происходящие в об-

ществе, – всё это под силу лишь психологически и психически здоровому, про-

фессионально компетентному, творчески работающему учителю. 
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Психологическая гостиная в ДОО как способ сохранения и укрепления 

психологического здоровья педагогов 

 

Запольских Оксана Леонидовна, 

педагог-психолог МКДОУ д/с № 19 «Сказка» г. Омутнинска. 

 

Обновления в системе образования и предъявляемые требования к педаго-

гам показывают их психологическую неготовность к принятию новых измене-

ний. В связи с большой эмоциональной напряжённостью профессиональной де-

ятельности, нестандартностью педагогических ситуаций, ответственностью и 

сложностью профессионального труда у педагогов увеличивается риск развития 

синдрома «эмоционального выгорания». Он очень сильно влияет на человека, 

подрывая его здоровье и желание работать. Поэтому проблема эмоционального 

выгорания педагогов ДОУ, снятие эмоционального напряжения является акту-

альной в настоящее время и требует своевременной психологической профилак-

тики. 

Чтобы помочь педагогам восполнить энергию, пообщаться друг с другом 

в непринуждённой обстановке, сплотить коллектив, сохранить своё психологи-

ческое здоровье, можно использовать такую форму работы, как психологиче-

ская гостиная. Работа в психологической гостиной важна, в первую очередь, 

для тех, кто готов меняться и работать над собой. 

Цель: сохранение и укрепление психологического здоровья педагогов.  

Задачи:  

 обучать педагогов способам регуляции своего психоэмоционального со-

стояния; 

 формировать в педагогическом коллективе благоприятный психологи-

ческий микроклимат, способствующий сохранению и укреплению психического 

здоровья педагогов; 

 развивать систему профилактики стрессовых ситуаций, эмоционального 

выгорания в педагогической среде; 

 формировать у педагогов мотивацию к профессиональному самосовер-

шенствованию личности. 

Планируемые результаты:  

1) повышение психологической компетентности педагогов в вопросах 

управления стрессом, регуляции психоэмоционального состояния, создания по-

зитивного мышления; 

2) закрепление формы «психологическая гостиная» в практике работы доу. 
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Цикл состоит из 10 занятий, длительность каждого составляет 60 минут. 

Занятия проводятся один раз в квартал. Количество участников: 15-20 человек. 

Структура занятия: 

1. Приветствие, вводная часть. 

2. Основная часть. 

3. Заключительная: релаксация, рефлексия. 

Психологические гостиные проводятся не только самостоятельно, но и 

совместно с другими специалистами ДОУ, в том числе с инструктором по физи-

ческой культуре. 

Данная система включает в себя несколько направлений: деловые игры и 

упражнения, арт-терапевтические техники, психогимнастические и нейропсихо-

логические упражнения и релаксационные методики, что в комплексе способ-

ствует более эффективному воздействию на психологическое здоровье и лич-

ность педагогов в целом. 

- Педагоги знакомятся с приёмами саморегуляции (дыхательная гимна-

стика, овладение навыками релаксации, мышечного расслабления, визуализа-

ции, концентрации). 

- Изучают упражнения на развитие навыков управления стрессом, навыков 

позитивного мышления. 

- Овладевают приёмами снятия психофизического напряжения, повыше-

ния стрессоустойчивости и используют их в своей жизни. 

1. Деловые игры и упражнения направлены на снятие психической напря-

женности, повышению чувства собственной значимости, развитию навыков эф-

фективной коммуникации и взаимодействия. 

2. Арт-терапевтические техники создают условия для самопознания, само-

развития и творческого самовыражения педагога.  

3. Психогимнастические и нейропсихологические упражнения способ-

ствуют гармонизации внутреннего мира педагога, ослаблению его психической 

напряженности.  

4. Релаксационные методики способствуют саморегуляции, мышечному 

расслаблению, снятию эмоционального напряжения и позитивному самовоспри-

ятию. 

Особый акцент хочется сделать на арт-терапевтических техниках.  

У арт-терапии есть преимущества, которые делают её конкурентноспособ-

ной: 

1) арт-терапевтическая среда психологически безопасна, безоценочна, сво-

бодна; 

2) продукт творчества человека – это форма объективации состояния чело-

века, что позволяет дать ретроспективную оценку, проследить динамику; 

3) арт-терапия создает возможности осознания собственной ценности и 

ценности других, возможности включения клиента в групповую деятельность, 

открытие коллективного опыта, осознания того, как собственная личность вли-

яет на других; 

4) арт-терапия является средством невербального общения.  
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Арт-терапия позволяет человеку освободиться от зажимов, расслабиться, 

снять запреты, быть свободным. В таком состоянии возврата к самому себе и 

черпаются силы для дальнейшего творческого подъёма. Главное – разрешить са-

мому себе встретиться с собственной силой, качественно отдохнуть и узнать о 

самом себе, людях и мире в целом что-то новое и интересное.  

Арт-терапия как нельзя лучше «вписывается» в работу с педагогическим 

персоналом.  Ее применение в психокоррекционной работе позволяет получить 

следующие положительные результаты: 

 обеспечивает эффективность эмоционального отреагирования, придает 

ему даже в случае агрессивных проявлений социально приемлемые допустимые 

формы; при этом открываются возможности преобразования негативных эмоций 

в позитивные (акое преобразование осуществляется в тех случаях, когда продукт 

эмоционального отреагирования (коллаж, рисунок) вызывает катарсис за счет 

социальной выразительности формы); 

 облегчает процесс коммуникации для замкнутых, стеснительных людей; 

 оказывает влияние на осознание клиентом своих чувств, переживаний и 

эмоциональных состояний, существенно повышает личностную ценность.  

Очень важно использование техник, связанных с восприятием педагогом 

самого себя, его профессиональным и личностным самосознанием. Полезны в 

работе техники направленной визуализации в сочетании с музыкой, изобрази-

тельной работы; техники, предполагающие сочетание изобразительной работы с 

элементами драма-терапии, поэзии, другими формами творческого самовыраже-

ния.  

Известно, что одной из проблем педагогических коллективов является про-

блема негармоничных межличностных отношений. Арт-терапевтические крат-

ковременные и долгосрочные сессии помогают осознать необходимость гармо-

низации человеческих отношений. Такими консолидирующими, объединяю-

щими техниками являются «Общий рисунок», «Коллективный коллаж», различ-

ные парные техники. 

 Формат встреч носит неофициальный характер, предоставляет участни-

кам чувствовать себя свободно, оказывать взаимную эмоциональную под-

держку. Важная часть в комплексе общей работы психологической гостиной – 

чаепитие за общим столом. После затронутых на встрече тем и эмоциональных 

процессов этот организационный момент способствует продолжению живого 

контакта и ещё большему сближению участников группы.  

Таким образом, психологическую безопасность педагоги ощущают, когда 

в коллективе создан эмоциональный комфорт. Забота о психологическом здоро-

вье предполагает внимание к внутреннему миру человека, его чувствам и пере-

живаниям, увлечениям и интересам, его системе отношений (к себе, к окружаю-

щему миру, к работе, коллегам и т.п.). В свою очередь уровень психологического 

здоровья определяет меру творческой активности личности, отношение к труду, 

пассивность или активность воспитателя в педагогической деятельности. 
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КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области 

 

Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах спра-

ведливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональ-

ную ориентацию всех обучающихся, также является задачей из Указа Прези-

дента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года». Мероприятия для ре-

ализации поставленной Президентом задачи отражены и в федеральном, и в ре-

гиональном проекте «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образо-

вание». Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2021 

года № 122-р 24 утвержден план основных мероприятий, проводимых в рамках 

Десятилетия детства, на период до 2027 года, в том числе включающий:  

− создание и развитие системы выявления, поддержки и развития способ-

ностей и талантов у детей и молодежи;  

− создание условий для увеличения охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет 

дополнительными общеобразовательными программами.  

Научно-технический прогресс и быстро меняющиеся условия обществен-

ной жизни влекут за собой возрастание потребности в кадрах, обладающих не-

стандартным мышлением, способностью гибко реагировать на смену обстоя-

тельств и вносить новое в производственную и социальную жизнь. Признание 

важности работы по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов 
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у детей и молодежи находит отражение в общенациональной системе выявления 

и развития молодых талантов. Таким образом, для развития региональных си-

стем дополнительного образования детей необходимо:  

− повышать вариативность дополнительного образования, качества и до-

ступности дополнительных образовательных программ для детей;  

− обновлять методы и содержание дополнительного образования в соот-

ветствии с их образовательными потребностями и индивидуальными возможно-

стями, интересами семьи и общества;  

− обеспечить равный доступ к дополнительным общеобразовательным 

программам для различных категорий детей в соответствии с их образователь-

ными потребностями и индивидуальными возможностями. 

В Указе Президента Российской Федерации № 474 «О национальных целях 

развития России до 2030 года» от 21 июля 2020 года одна из национальных целей 

звучит как «… использование возможностей для самореализации и развития та-

лантов». Каждый субъект для реализации этой цели формирует свою программу 

действий. В системе работы с одаренными детьми и талантливой молодежью Ки-

ровской области выделено основополагающее направление деятельности, обес-

печивающие достижение этой национальной цели: формирование эффективной 

системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направлен-

ной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся в 

рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка». 

Вопрос выявления и поддержки одаренных детей актуален всегда, но осо-

бенно острым он становится в периоды, когда государство формулирует амби-

циозные задачи лидерства по ключевым позициям экономики. В условиях совре-

менной России работа с одаренными детьми дает возможность сформировать но-

вое качество человеческого капитала, новых лидеров развития страны и образо-

вательной системы в частности.  

Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года опи-

сывает социальный заказ общества, ориентированный на творческую, активную 

личность, способную проявить себя в нестандартных условиях, гибко и самосто-

ятельно использовать приобретенные знания в разнообразных жизненных ситу-

ациях, что взывает к созданию условий обучения детей и молодежи, направлен-

ных на оптимальное развитие их одаренности. 

Надо отметить, что не все педагоги психологически готовы к работе с ода-

ренными детьми и часто воспринимают их поведение и мышление неадекватно, 

рассматривая творческое мышление одаренного ребенка как отклонение от 

нормы или негативизм. Также следует отметить, что большинство педагогов счи-

тают, что такие дети не нуждаются в особом внимании, не учитывая, что именно 

высокий уровень восприимчивости к оценке их деятельности и мышления делает 

их более зависимыми от оценок окружающих. Также одаренные дети критичны 

по отношению к себе и окружающему, часто воспринимают невербальные сиг-

налы как проявление неприятия себя другими. Поэтому от педагогов требуется 

терпимость в критике, поведении, поскольку такие дети часто отвлекаются и на 
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все реагируют. Существующие нормы и правила, идущие вразрез с их интере-

сами, им кажутся бессмысленными, пока аргументированно не объяснишь, для 

чего существует то или иное правило. Такие дети нередко недостаточно терпимы 

к детям менее развитым, из-за чего часто оказываются в позиции «неодобряе-

мых». Педагоги должны быть готовы к реализации образовательных (обучения, 

воспитания и развития) и социально-педагогических функций (социальной под-

держки, адаптации детей, их оздоровления и др.), а также методической и управ-

ленческой деятельности, обеспечивающей сопровождение развития одаренного 

ребенка. Многоплановость педагогической деятельности с одаренными детьми 

ставит задачу комплексной профессиональной подготовки педагогических кад-

ров на основе сочетания профилей предметной педагогической подготовки и 

подготовки к работе в различных современных и инновационных областях 

науки, техники, искусства, спорта [2].  

В целом, исходя из особенностей таких детей, педагог должен отличаться:  

⎯ гибкостью поведения, мышления, эмоционального реагирования;  

⎯ стремлением к саморазвитию, верой в собственные силы, самоуваже-

нием;  

⎯ смелостью, склонностью к экспериментированию;  

⎯ творческим стилем деятельности;  

⎯ внутренней мотивацией к труду;  

⎯ умением влиять на детей не через поучение, а через трансляцию своих 

целей на жизненные цели маленьких коллег по творчеству;  

⎯ умением отказаться от не соответствующих ситуации приемов мышле-

ния и способов поведения.  

Интеграция общего, дополнительного и инклюзивного образования детей 

Кировской области уже многие годы является эффективным инструментом по-

иска и раскрытия их талантов и способностей, предоставляет возможности для 

самореализации обучающихся. В связи с этим возникает необходимость реше-

ния следующих задач: научно-методическое сопровождение педагогов всех си-

стем образования по развитию и сопровождению детской одаренности, выявле-

ние потребностей детей в различных сферах науки и производства, обеспечение 

многообразия видов деятельности в соответствии с выявленными потребно-

стями. 

Для реализации поставленных задач каждый региональный институт по-

вышения квалификации и КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» в частности 

должен обеспечить научно-методическое сопровождение педагогов по развитию 

детской одаренности, а именно теоретическую и практическую готовность педа-

гогов к реализации идей личностно-ориентированного образования по развитию 

детской одарённости; расширение и систематизация имеющихся у педагогов 

знаний по теоретическим основам развития детской одарённости; обогащение 

практической деятельности педагогов технологиями, методами и приёмами раз-

вития одарённых детей в условиях общеобразовательной организации; создание 

условий для развития гуманистического потенциала личности педагога, педаго-

гической рефлексии. 
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Под научно-методическим сопровождением понимается совместная дея-

тельность субъектов образовательного процесса, направленная на использование 

научных знаний и инновационного опыт с целью повышения качества и эффек-

тивности процесса по развитию детской одаренности. Основной целью научно-

методического сопровождения является деятельность по улучшению качества 

сопровождения педагогов посредством повышения уровня их научных, профес-

сиональных компетенций, решения инновационных проблем по развитию дет-

ской одаренности в рамках образовательного процесса, реализации механизмов 

поддержки и сопровождения педагогов по развитию детской одаренности. 

С целью обеспечения и поддержки талантливых детей и их наставников на 

базе КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» ежегодно проходит фестиваль 

«Медиация – технология успеха» для волонтеров-медиаторов Кировской обла-

сти, в котором принимают участие до 120 воспитанников. Методические особен-

ности развития детской одаренности обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья рассматривались на региональном мастер-классе «Успешный ре-

енок» (распространение передовых практик реализации дополнительных обще-

образовательных программ для обучающихся с ОВЗ) и региональном научно-

практическом вебинаре «Методическое обеспечения реализации адаптирован-

ных дополнительных общеобразовательных программ для обучающихся с ОВЗ».  

С целью выявления эффективных практик реализации дополнительных об-

щеобразовательных программ ИРО Кировской области проводит Региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia и «Юниор Профи», 

Межрегиональный фестиваль по робототехнике и интеллектуальным системам 

«РоботоБУМ», Областной открытый конкурс творческих работ «Компьютер в 

школе» (для всех видов образовательных организаций) по номинациям: приклад-

ная программа, компьютерное моделирование, образовательный лонгрид, видео 

по темам «Медиа и информационная безопасность», «Инженерные кадры совре-

менной России», вебинары «Реализация программ внеурочной деятельности и 

дополнительного образования в дистанционном формате», «Летний оздорови-

тельный отдых в образовательных организациях Кировской области: управлен-

ческие модели и педагогические практики», «Инклюзивная дополнительная об-

щеобразовательная программа как механизм включения обучающихся с ОВЗ в 

творческую деятельность».  

В рамках организации сетевого взаимодействия ИРО Кировской области с 

целью развития частно-государственного партнерства и методического сопро-

вождения педагогов, работающих с одаренными детьми, организованы и рабо-

тают:  

1) Сетевая экспериментальная площадка ФГАУ ФИРО по теме «Интегра-

ция робототехники и медиаобразования как ресурс формирования метапредмет-

ных компетенций в образовательном комплексе (кластере) «Детский сад – школа 

– ВУЗ – предприятие»; 

2) Сетевая экспериментальная площадка Лаборатории интеллектуальных 

технологий (ЛИНТЕХ) Инновационного института «Сколково» по теме «Накоп-

ление передовых образовательных практик и развитие сетевого взаимодействия 
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в области образовательной робототехники и научно-технического творчества де-

тей и молодежи». 

   С целью методического сопровождения педагогов дополнительного об-

разования базовые образовательные организации МОАУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества г.Кирова», МОАУ ДО «Дом детского творчества 

«Вдохновение» г.Кирова, МОАУ ДО «Центр творчества детей и юношества «Ра-

дуга» г.Кирова) в онлайн-формате представили опыт работы 14 педагогических 

работников системы дополнительного образования по теме «Особенности реа-

лизации дополнительных общеобразовательных программ в дистанционном и 

онлайн-форматах». 

Институтом проведены областной конкурс «Компьютер в школе» в рамках 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Технопарк юных», региональ-

ный чемпионат «Молодые профессионалы», межрегиональный фестиваль по ро-

бототехнике и интеллектуальным системам «РоботоБУМ», межрегиональный 

онлайн-форум детских пресс-служб «МедиаРобоВятка». 

В целях создания условий для использования в системе дополнительного 

образования цифровых технологий, развития робототехники ИРО Кировской об-

ласти организованы и проведены курсы повышения квалификации в формате 

творческой лаборатории «Образовательная и соревновательная робототехника» 

и межрегиональный педагогический конвент «Информатизация образования: 

взгляд в будущее»  

С целью развития инновационной образовательной среды также организо-

вана работа региональных инновационных площадок по темам «Развитие техно-

логической компетентности обучающихся в условиях дополнительного образо-

вания (на примере программ технической направленности) КОГОБУ ДО «Дво-

рец творчества – Мемориал», «Школа – окружной ресурсный центр по развитию 

добровольчества» (на базе КОГОБУ СШ пгт.Вахруши Слободского района), ла-

боратории «Формирование социальной адаптации обучающихся с ОВЗ сред-

ствами дополнительного образования» на базе КОГОБУ ШИ с ОВЗ пгт. Кумены 

Кировской области. 

ФГБОУ ВО ВятГУ организовал работу двух региональных инновацион-

ных площадок по темам «Поддержка детской одаренности в условиях сетевого 

взаимодействия учреждений высшего и дополнительного образования (МОАУ 

ДО ДДТ «Вдохновение» г. Кирова), «Инновационные практики и программы в 

информационно-образовательной среде учреждения дополнительного образова-

ния (МОАУ ДО ЦРТДЮ «Лабиринт»). 

В рамках развития различных форм общественной и неформальной под-

держки исследовательской и проектной деятельности ИРО Кировской области 

организованы консультации победителей областных конкурсов «Компьютер в 

школе», «РоботоБУМ», форум школьных пресс-служб в рамках Ресурсного цен-

тра робототехники ЛИНТЕХ «Сколково», работа по подготовке участников от 

области во Всероссийских этапах конкурсов «Технопарк юных», олимпиаде по 

робототехнике и интеллектуальным системам, PROFEST, конференции «Робо-

тоБУМ». В рамках развития государственно-частного партнерства негосудар-
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ственное образовательное учреждение дополнительного образования Центр ин-

формационных технологий в обучении «Познание» является региональной ин-

новационной площадкой по направлению «Механизмы государственно-частного 

партнерства в дополнительном образовании детей по направлению научно-тех-

нического творчества и робототехники», а также региональным ресурсным цен-

тром российской организации образовательной робототехники.  
С целью подготовки педагогических кадров по развитию и поддержке та-

лантливых детей ИРО Кировской области были организованы курсы повышения 

квалификации «Научно-методическое сопровождение развития детской одарён-

ности в образовательной организации» и «Сотворческая деятельность как фактор 

развития личности ребёнка и личности педагога в условиях реализации ФГОС». 

С целью готовности педагогических кадров к реализации Целевой модели 

развития дополнительного образования и профессионального стандарта «Педа-

гог дополнительного образования детей и взрослых» были проведены курсы по-

вышения квалификации «Целевая модель развития региональной системы до-

полнительного образования детей», «Развитие педагогического творчества кол-

лектива учреждений дополнительного образования детей», «Управление процес-

сом личностного роста на основе профессионального стандарта «Педагог допол-

нительного образования детей и взрослых», «Управление процессом оценки ка-

чества образовательной организации дополнительного образования», «Дополни-

тельное образование как механизм успешной социализации обучающихся с 

ОВЗ», «Научно-методическое сопровождение профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых», «Интегрирован-

ное(инклюзивное) образование для детей с ОВЗ средствами дополнительного об-

разования». 

С целью формирования и популяризации инновационных педагогических 

практик дополнительного образования проходит региональная педагогическая 

олимпиада (номинация «Дополнительное образование»), региональный конкурс 

дополнительных общеобразовательных программ и методических разработок. За 

последние два года подготовлены «Методические рекомендации по устранению 

причин низкого охвата дополнительным образованием в муниципальных обра-

зованиях Кировской области в организациях разной ведомственной принадлеж-

ности и форм собственности», учебно-методические пособия «Развитие волон-

терского движения в образовательных организациях Кировской области», «Вос-

питание гармонично развитой и социально ответственной личности в рамках Це-

левой модели развития региональной системы дополнительного образования де-

тей» и др. 

Для развития системы информационно-методической поддержки и 

научно-методической помощи по проблемам развития исследовательской дея-

тельности обучающихся ИРО Кировской области проведен региональный этап 

межрегионального конкурса педагогов, организаторов и руководителей (мене-

джеров) исследовательских работ школьников и студентов им. В.И. Вернад-

ского.  

Областные образовательные организации дополнительного образования в 

сфере образования в процессе образовательной деятельности взаимодействуют с 

http://raor.ru/about/regions/Kirovskaya/
http://raor.ru/about/regions/Kirovskaya/
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Федерацией спортивного ориентирования Кировской области, Федерацией спор-

тивного туризма Кировской области, Государственным архивом Кировской об-

ласти, библиотеками города и региона, Всероссийским педагогическим собра-

нием, Ассоциацией педагогических работников дополнительного образования 

детей и др.  

Таким образом, для Института развития образования Кировской области 

научно-методические сопровождение подготовки педагогов по развитию дет-

ской одаренности является точкой качественного роста системы регионального 

образования, позволяющей ежегодно расширять количественные, качественные 

и географические границы востребованных практик работы с высокомотивиро-

ванными и одаренными школьниками в российской системе образования. 
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Тренинг-практикум по профилактике психологического здоровья 

педагогов «На работу с улыбкой!» 

 

Колесникова Светлана Валерьевна,  

педагог-психолог,  

инструктор по физической культуре МКДОУ детский сад «Подснежник» пгт 

Подосиновец Кировской области,  

руководитель ОМО педагогов ДОО СЗОО 

 

Исследование направления «Яндекса» в рамках программы «Я-Учитель» 

осенью 2020 года показало, что около 75% учителей в РФ выгорают на работе, 

причем у 38% выгорание влияет на их качество жизни и способность работать. 

Ему одинаково подвержены все педагоги: «74% педагогов, которые проработали 
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в образовательных учреждениях менее трёх лет, уже испытывают это состоя-

ние», – говорится в документе, основанном на данных опроса 38 тысяч учителей 

России.  

Эксперты связывают высокий уровень выгорания учителей и педагогиче-

ских работников ДОО со спецификой их профессии, которая требует высокого 

уровня эмпатии и эмоциональной вовлеченности. При постоянно изменяющихся 

требованиях к качеству жизни в современном обществе и профессиональной де-

ятельности в сфере образования педагоги испытывают интеллектуальные, физи-

ческие, эмоциональные нагрузки, что влечёт за собой хроническое истощение 

эмоциональных, физических и волевых ресурсов, нервозность, раздражитель-

ность, усталость, недомогания. Все эти симптомы указывают на наличие син-

дрома эмоционального выгорания и «психологического нездоровья». Тема про-

филактики эмоционального выгорания, сохранения и укрепления психологиче-

ского здоровья педагогов является очень актуальной. 

Эффективность работы современных ДОО напрямую зависит от деятель-

ности педагога, который будет постоянно стремится к развитию, росту, профес-

сиональной самореализации. Только физически и психологически здоровый вос-

питатель будет активно, творчески выполнять свои обязанности, постоянно са-

мосовершенствоваться и получать удовлетворение от выполняемой работы [2]. 

Анализ результатов мониторинга, полученного в МКДОУ детский сад 

«Подснежник» пгт Подосиновец, показывает наличие высокого уровня симпто-

мов снижения здоровья у педагогов. Кроме того, воспитатели обнаруживают у 

себя симптомы стресса: чувство усталости (82%), подавленное настроение 

(65%), повышенное артериальное давление (54%), повышенная раздражитель-

ность (78%), мышечное напряжение, боли в области шеи, спины (59%). Такие 

показатели позволяют сделать вывод о наличии признаков профессионального 

выгорания педагогов. Выполнять свои профессиональные обязанности им стано-

вится все труднее. В качестве причин воспитатели отмечают быструю утомляе-

мость, хроническое перенапряжение, повышенную ответственность, необходи-

мость брать работу на дом. 

Психологическая поддержка личности воспитателей ДОО – одно из наибо-

лее актуальных и перспективных направлений деятельности практического пси-

холога в системе образования. Целью работы является повышение профессио-

нального мастерства и творческой активности педагогических работников, со-

хранение и укрепление их психологического здоровья, стимулирование иннова-

ционной деятельности педагогов, содействие расширению профессионального 

общения педагогов в МКДОУ детский сад «Подснежник» пгт Подосиновец и 

Подосиновского района. Осуществляя психологическую поддержку педагогов, 

можно использовать различные технологии и приемы, направленные на предот-

вращение «психологического нездоровья»: мастер-классы, педагогические ма-

стерские, тренинги, квест игры. Все это способствует снижению напряжения, 

улучшению психологического климата в коллективе, открытости новому опыту, 

творческому саморазвитию. Посредством осуществления системы психолого-
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педагогического сопровождения в МКДОУ детский сад «Подснежник» пгт Под-

осиновец создаются условия для сохранения и укрепления психологического 

здоровья педагогических работников. 

Таким образом, целенаправленная работа по психологическому здоро-

вьесбережению способствует повышению эффективности профессиональной де-

ятельности воспитателей.  

Предлагается методическая разработка тренинга-практикума по профилак-

тике психологического здоровья педагогов «На работу с улыбкой!» (приложение 

1). Материал будет полезен в использовании в работе старшим воспитателям, 

методистам, узким специалистам и воспитателям. 

Приложение 1 

Тренинг-практикум «На работу с улыбкой!» 

Цель: создать условия для профилактики эмоционального выгорания, по-

зитивного настроя педагогов и эффективности профессиональной деятельности 

на предстоящий учебный год.  

Задачи: 

- способствовать формированию положительной мотивации и оптималь-

ной адаптации педагогов к профессиональной деятельности после отпуска; 

- способствовать оптимизации внутренних психофизических ресурсов, по-

вышению самооценки; 

- совершенствовать коммуникативные навыки, личностные и творческие 

способности. 

Оборудование: апельсин, шариковые ручки, бумага, повязка на глаза, лю-

бая ёмкость с отверстием не шире 3 см., две перевязанные крест на крест верёвки 

по середине с грузом, музыкальная колонка, музыка для релаксации, видео-пре-

зентация, шкатулка с пожеланиями, буклеты с советами для педагогов как пере-

жить пост отпускной синдром. 

Ход 

Результат резкого перехода от отдыха к работе может оказаться плачевным 

и привести к постотпускному синдрому. Это состояние психологи характери-

зуют подавленностью, апатичностью, растерянностью, упадком сил, тревожно-

стью, беспокойством, раздражительностью, в тяжёлых случаях бессонницей, го-

ловными болями, психозом. Чтобы этого избежать, нужно помочь друг другу 

«влиться» в работу с полной силой и при этом избежать негативных последствий 

резкого изменения образа жизни. 

1. Приветствие 

Цель: установление контакта между участниками, разрушение привычных 

стереотипов приветствия, развитие креативности.   

- За 25-30 секунд вам надо поздороваться любым способом с как можно 

большим количеством человек. [6, с. 75] 

2. Продолжи фразу 

Цель: повышение работоспособности, позитивного настроения, создание 

мотивации. 

- С чем у вас ассоциируется апельсин? 
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- Передавая друг другу апельсин и обращаясь ко всем членам группы, 

сформулируйте продолжение фразы «Сегодня замечательный день, потому что 

я стану более _____ (успешным, информированным, активным)» таким образом, 

чтобы оно отражало ваше ожидание от тренинга, какими вы хотите себя видеть 

после тренинга (своего рода групповая аффирмация) [6]. 

3. Комплименты «Все равно ты молодец, потому что …». 

Цель: снятие эмоционального напряжения участников, объединение 

группы. 

-Любая встреча проходит более продуктивно если вам делают компли-

менты. Предлагаю выстроится в два круга – внутренний и внешний – лицом друг 

к другу чтобы образовались пары. Те, кто стоит во внутреннем круге, расскажут 

своей паре из внешнего круга о трудной ситуации в жизни, о чем-нибудь непри-

ятном или каком-либо своем недостатке. Собеседник внимательно выслушивает, 

после чего произносит: «Все равно ты молодец, потому что … .». По команде 

участники внешнего круга передвигаются по часовой стрелке, меняя партнера. 

После того, как внешний круг вернётся к своей паре, участники меняются ме-

стами. 

Вопросы для обсуждения:  

− Что вы сейчас чувствуете?  

− Испытывали вы трудности при общении?  

− Что было легче: делать комплимент или делиться своими недостатками?  

− Способствовали ли комплименты тому что бы вы взглянули на себя по-

другому? 

Давайте вспомним с вами детство.  

− Кем вы хотели стать в детстве?  

− Почему именно эти профессии? У кого выбор профессии совпал с дет-

скими мечтами?  

− Что повлияло на ваш выбор профессии?  

− Почему ваши детские мечты стать _____ не осуществились? (с возрас-

том мечты трансформируются) [5.] 

4. Положительное - отрицательное 

Цель: настрой на позитивное восприятие педагогической деятельности, 

осознание положительных моментов в работе. 

- С точки зрения психологии каждый человек имеет в себе три личности: 

Родитель, Взрослый и Ребёнок.  

Сейчас мы поделимся на 3 команды. В течении 5 минут 1 команда пишет 

на листочках положительные и отрицательные моменты работы педагога с точки 

зрения детей, учеников; 2 команда – с точки зрения родителей; 3 команда – с 

точки зрения взрослых – учителей, педагогов. 

Распредление ролей в группе. 

1 – руководитель, он следит чтобы все члены группы работали, были в 

теме, высказали свои предположения, каждый принял участие в обсуждении и 

всем было комфортно.  

2 – следит за временем, отведённым на обсуждение, если время выходит – 

сигнализирует об этом. 
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3 – секретарь, всё записывает.  

4 – спикер, будет транслировать мнение группы.  

Остальные – участники группы. 

Группы обсуждают поставленную задачу, а затем спикеры по очереди 

озвучивают то, что записали. Все высказывания дублируются на доске. Потом 

идёт обсуждение того, чего больше получилось (положительных моментов или 

отрицательных) и почему.  

Ожидаемый результат: педагоги должны увидеть, что плюсов в работе все-

таки больше, прийти к выводу о том, что работать тяжело, но приятно, увидеть 

стороны педагогической деятельности с разных точек зрения [7]. 

5. Вижу цель 

Цель: повышение уверенности в своих силах, активизация личностных ре-

сурсов, выработка стратегии поведения по преодолению сложных жизненных 

ситуаций.  

- Скоро 1 сентября. Новый учебный год — это не только стрессы, но и но-

вые возможности и цели. Как же их достичь? 

Выбираются 3-4 добровольца (считалкой), которые выходят за дверь, а об-

ратно приглашаются по одному.  

Когда участник войдёт, перед ним ставится задача: с закрытыми глазами 

дойти до впереди стоящего стула и сесть на него. После того, как участнику за-

вяжут глаза, 3-4 других участников встанут перед стулом, взявшись за руки (как 

стена), и не при каких обстоятельствах не пропустят добровольца, если тот будет 

пытаться прорваться силой. Пропустить можно, если он предпримет другие по-

пытки выполнить поставленную задачу. 

Вопросы для обсуждения: 

- Что мы с вами сейчас делали? (Цель и задача) 

− Если есть цель, то могут возникнуть и непредвиденные обстоятельства. 

Как это можно соотнести с нашей работой? 

− У нас было … добровольцев. Какие-то решения были?  

− В основном, что пытались сделать? (Прорваться т.е. действовать по при-

вычке)  

− Что делали, чтобы достигнуть цель?  

− Что было дальше? (Просьба о помощи, просьба сесть, т.е. поменяли 

стратегию в процессе)  

− Участники, которые действовали «как всегда», как себя чувствовали?  

− Всегда ли работают привычки?  

− Не нарушает ли достижение цели какие-то наши уже существующие от-

ношения, ценности? 

− Какие выводы можно сделать относительно нашей работы? (Не бояться 

просить, менять отношение, привычки, придумывать что-то другое, не решать с 

позиции силы, а решать проблемы и идти к цели с позиции друга). 

«Вижу цель, верю в себя…» - как в старом фильме «Чародеи». Решая за-

дачу, идя к цели напролом сквозь любые, даже самые нерушимые стены, можно 

заработать трудноизлечимую депрессию, особенно, если решать несколько про-

блем одновременно, используя «любимый» стиль. Часто человеку не хватает 
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именно веры в себя, поддержки, помощи: лишний раз он боится постучать в нуж-

ную дверь, взваливая всё на свои плечи, сделать телефонный звонок, заявить о 

своих желаниях. Ещё до нас умные люди сформулировали принцип, может, не 

слишком правильный с точки зрения русской речи, но точный по сути: «Если ты 

не знаешь, что поиметь от ситуации, ситуация поимеет тебя!» В каких-то ситуа-

циях, изменив свое отношение к происходящему, поведению и реакции, можно 

изменить мир вокруг нас [5]. 

6. Верю в себя 

Цель: формирование коммуникативных навыков управления (навыков ор-

ганизации взаимодействия в коллективе), саморегуляции, налаживание опти-

мального уровня психологической и эмоциональной совместимости, эмпатии. 

Приглашаются выйти 5 человек. 4 участника берут в руки верёвки, связан-

ные крестообразно с грузом по середине, и встают в форме квадрата напротив 

друг друга. 1 руководитель, который координирует и руководит действиями всех 

участников группы. Задача всех участников – скоординировать действия внутри 

группы так, чтобы груз, подвешенный на верёвках, попал в горлышко бутылки. 

Вопросы для обсуждения: 

− Вы довольны результатом? 

− Что повлияло на успех выполнения задания? 

− На что в упражнении вы не могли повлиять?   

− Какие выводы вы можете сделать из упражнения? [7, с 68] 

7. Мандала 

Цель: повышение вероятности реальных изменений в жизни участников.  

- Мандала – сакральное пространство, защищающее человеческую суть, 

помогает раскрыть собственную внутреннюю энергию, внутреннее «я» человека 

от разрушительных негативных воздействий извне. Человек, постигая себя через 

мандалу, открывает и изменяет себя и таким образом оказывает на самого себя 

воздействие. 

В свободное время вы можете медленно рассматривать мандалу, двигая 

взгляд по часовой стрелке от края к центру. В центре остановитесь, но не фоку-

сируйтесь, а сосредоточьте внимание на том, что вы чувствуете, какие ощущения 

замечаете. Практика созерцания мандалы учит успокаиваться и управлять вни-

манием, эмоциями, открывает нам новое и неожиданное в нас самих. Время кон-

центрации зависит от индивидуального состояния. 

Выберите рисунок, которую хотите раскрасить, и положите его перед со-

бой, приготовьте необходимые цветные карандаши. Сделайте 2-3 медленных 

вдоха и выдоха, глядя на нее, прикройте глаза и прислушайтесь к своим ощуще-

ниям в данный момент, настроению, впечатлениям о тренинге в целом. Вспом-

ните продолжения фразы «Сегодня замечательный день, потому что я стану бо-

лее …». Отражают ли они сейчас ваши ожидания от тренинга? Через некоторое 

время глаза можно открыть и приступить к творчеству [5]. 

8. Волшебная шкатулка  

Цель: поднятие настроения участников. 
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Педагогам предлагается достать по одной записке из «волшебной» шка-

тулки, которая подскажет им, что их ожидает, что нужно сделать в ближайшее 

время или просто пожелания. 
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Безопасная образовательная среда является важнейшим условием личност-

ного развития обучающихся и продуктивной деятельности в школе. 

Образовательную среду можно рассматривать как подсистему социокуль-

турной среды, совокупность исторически сложившихся факторов, обстоятель-

ств, ситуаций, а также целостность специально организованных педагогических 

условий развития личности ученика [1]. 

Концепция безопасности образовательного пространства – система взгля-

дов на обеспечение безопасности участников образовательного процесса от 

угроз для их жизни и здоровья в сфере педагогической деятельности. Она обес-

печивает формирование психологически здоровой личности: 
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Под психологической безопасностью таким образом понимается состоя-

ние образовательной среды, свободное от проявлений психологического насилия 

во взаимодействии, способствующее удовлетворению потребностей в лич-

ностно-доверительном общении, создающее референтную значимость среды и 

обеспечивающее психическое здоровье включенных в нее участников. 

Проблема психологической безопасности образовательного пространства 

школы была исследована автором на основе методики И. Баевой. В результате 

были выделены некоторые факторы, негативно влияющие на безопасность в 

школе: неблагоприятный психологический климат в некоторых классах, наруше-

ние взаимодействия учеников и учителя, психологическое насилие (критика в 

адрес личности, унижение, буллинг, конфликты). «Когда ребенка намеренно до-

водят до слез, согласованно и систематически дразнят, когда отбирают, прячут, 

портят его вещи, когда его толкают, щипают, бьют, обзывают, подчеркнуто иг-

норируют - это называется ТРАВЛЯ. Насилие» [4]. Нестабильность образова-

тельной среды (школа существует только четыре года) добавляет напряженность 

в педагогическом коллективе. 

Проведенное исследование определило задачи повышения уровня безопас-

ности образовательной среды, средства и методы для их решения. Важнейшими 

из них являются: отказ от психологического насилия, налаживание сотрудниче-

ства участников образовательного процесса, диалоговые методы обучения. Важ-

ное место отводится освоению и распространению восстановительных техноло-

гий как средства снижения психологической напряженности и конфликтности 

среды, формирования субъектности у обучающихся. 

Школа № 26 г. Кирова два года была базовой площадкой ИРО Кировской 

области по теме «Формирование безопасного образовательного пространства на 

основе восстановительные технологии в условиях школы полного дня». Педа-

гоги изучали возможности применения восстановительного подхода в воспи-

тательной и профилактической работе – реализации навыков помощи в восста-

новлении отношений доверия, заглаживания принесенного ущерба в результате 

конфликта. 

Школьная служба примирения стремится к созданию безопасных отноше-

ний в школе. Подростки волонтеры-медиаторы активно проходят обучение вос-

становительным технологиям в клубе примирения «Живое право», участвуют в 

проведении профилактических занятий, помогают решать конфликты между 

учениками.  «Медиация – во многом творческий процесс, возможны находки и 
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нестандартные решения» [3]. Дважды удалось успешно выступить на областном 

конкурсе «Школа – территория согласия».  

Ставятся цели создания благоприятных, гуманных и безопасных условий 

для полноценного развития и социализации детей всех возрастов и групп, в том 

числе детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, находящихся в соци-

ально опасном положении или в неблагополучных семьях. Преимущества про-

граммы «Равный – равному» заключаются в возможности организации «горизон-

тального процесса» общения равных с равными и выработки ими способов ре-

шения проблемы, которые являются ключевыми для обеспечения изменений в 

поведении [2]. 

Восстановительные программы (медиация, круги сообщества) проводятся 

на основе добровольности участия, информированности сторон, нейтральности 

посредника, конфиденциальности информации. Важными принципами восстано-

вительного подхода являются признание уникальности и самоценности лично-

сти, ее права на ошибку и исправление, отделение оступившегося от проступка, 

разъяснение причин, по которым подобные поступки относятся к антиобще-

ственным и требуют заглаживания вреда.  

Среди восстановительных технологий большой потенциал для формирова-

ния психологически безопасной образовательной среды имеют Круги сообще-

ства. Символ Слова в Круге позволяет учитывать интересы участников, дает им 

равную возможность высказаться и услышать друг друга. Подростки-волонтеры 

принимают участие в восстановительной программе Круге сообщества на всех 

этапах: подготовительном, основном и этапе последующего сопровождения.  

«Ценности, ценностные ориентации выступают важнейшим средством ре-

гуляции жизнедеятельности человека, основой формирования личностной пози-

ции» [2]. Проведение Кругов ценностей достигает следующих целей: презента-

ция участников группы, формирование доверия, прояснение ценностей, форми-

рование ценностного единства, профилактика конфликтов. Круг решения про-

блем организуется, когда в классе возникает конфликт и в него вовлечено боль-

шое количество учеников. Во время проведения круга каждый имеет право за-

явить свою позицию по поводу решения конфликта. Круг принятия решений 

используется для выработки общего решение, которое удовлетворяло бы всех 

или для составления плана какого-либо дела. Свою точку зрения сможет выска-

зать каждый, а не только тот, кто более активен, как это часто бывает в группе. 

Круг примирения проводится для учеников, которые прошли процедуру медиа-

ции. Их цель – улучшить взаимоотношения между людьми и сделать их такими, 

какими они были до конфликта.  

Педагоги и ученики, прошедшие через восстановительные процедуры, от-

мечают положительный эффект от их проведения. Происходит непрерывный 

процесс формирования социально-психологической компетентности обучаю-

щихся. Дети учатся отделять факты от эмоций, понимать свои чувства и чувства 

других людей, принимать часть ответственности за происходящее. Они лучше 

осознают важность диалога в решении проблем и налаживании отношений, раз-
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вивают навыки слушания и корректного высказывания. Так формируется спо-

собность понять и принять права и интересы других людей, конструктивно ре-

шать конфликты. 

Таким образом, освоение и применение на практике восстановительного 

подхода направлено на формирование психологически безопасного образова-

тельного пространства. Оно позволит ученику развиваться, успешно учиться, по-

лучать удовольствие от общения в школе, педагогам – продуктивно работать и 

сохранять своё психологическое здоровье, а родителям – создать чувство уверен-

ности в безопасности своего ребенка. 
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Для отечественной психолого-педагогической науки проблема диагно-

стики личностного развития ребенка всегда была актуальной, что связано с тра-

диционным пониманием внутренней взаимосвязи обучения, воспитания и разви-

тия. Включение воспитательной программы в общую образовательную про-

грамму, признание приоритета личностных результатов образования обозначило 

новые аспекты проблемы диагностики личностного развития обучающихся.  

По замыслу разработчиков программы воспитания оценке подлежит ре-

зультат воспитания как изменения в личностном развитии детей, которые воспи-

татели получили в процессе воспитания. Однако на сегодняшний день в профес-

сиональном сообществе нет однозначного понимания того, что является резуль-

татом воспитания и предметом диагностики и мониторинга. 

По этой причине необходимо дифференцировать педагогический и психо-

логический компоненты в диагностике воспитательных результатов обучаю-

щихся. При этом центральная роль должна принадлежать педагогической диа-
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гностике, процедура проведения и результаты которой понятны и доступны, мо-

гут эффективно использоваться в планировании и осуществлении воспитатель-

ных воздействий по разным направлениям программы. Собственно, психологи-

ческая диагностика в данном случае видится как дополнительная, расширяющая 

и уточняющая представление об уровне личностного развития обучающегося.  

В соответствии с методическими рекомендациями системы функциониро-

вания психологических служб в общеобразовательных организациях психологи-

ческая диагностика «направлена на решение задачи получения информации об 

индивидуально-психических особенностях детей и обучающихся… Итогом пси-

ходиагностической работы становится выявление у обучающихся таких психо-

логических особенностей, которые могут в дальнейшем обусловить возникнове-

ние определенных сложностей или отклонений в его интеллектуальном или лич-

ностном развитии, а также выявление ресурсов, на которые можно опираться при 

планировании коррекционной или развивающей работы, консультировании» [1]. 

Важно отметить, что в целях повышения качества психодиагностической работы 

в сфере образования предусмотрена стандартизация психодиагностического ин-

струментария, создан открытый реестр психодиагностических методик, «вызы-

вающих доверие научного сообщества» [2]. Таким образом, педагог-психолог 

образовательной организации для получения достоверной информации о различ-

ных аспектах личностного развития обучающегося, в том числе в контексте ре-

зультативности программы воспитания, может применять только предусмотрен-

ные реестром психодиагностические методики. 

Основываясь на вышесказанном, предлагается рассмотреть три блока пси-

ходиагностической работы, традиционно реализующихся школьными психоло-

гами: диагностика тревожности, учебной мотивации и социометрическое изуче-

ние классного коллектива в контексте сопряженности психодиагностических 

данных с воспитательными результатами обучающихся. Нужно исходить из ре-

ального состояния деятельности педагога-психолога: многозадачность, ограни-

ченность временных и научно-методических ресурсов, неправомерное расшире-

ние функциональных обязанностей (в рамках производственной необходимости) 

и т.п. Опыт работы в системе образования убеждает, что следует идти не по пути 

расширения спектра диагностируемых показателей и диагностического инстру-

ментария, а по пути выбора оптимально ограниченного количества диагностиче-

ских конструктов и методик, позволяющих получить разностороннюю и досто-

верную информацию о личностном развитии ребенка и подростка, об особенно-

стях межличностного взаимодействия. Это своего рода принцип «мини-макс» – 

минимальным количеством диагностических процедур получить максимум зна-

чимой психологической информации.  

Психологический компонент диагностики воспитательных результатов. 

Первый диагностический конструкт – тревожность. В соответствии с ме-

тодическими рекомендациями одной из задач психологической службы общеоб-

разовательной организации является профилактика школьной тревожности [3], 

основой для чего служит диагностика тревожности.  

Диагностический инструментарий:  
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− «Шкала явной тревожности для детей» CMAS, (адаптация А.М. Прихо-

жан, рекомендуемый возраст 7-12 лет) выявляет тревожность как относительно 

устойчивое образование, определяет 5 уровней тревожности, эффективна для 

скрининговой диагностики;  

− проективная методика для диагностики школьной тревожности А.М. 

Прихожан (на основании методики Е.W. Amen, N. Renison, рекомендуемый воз-

раст 6-9 лет) может быть использована для углубленной диагностики тревожно-

сти; 

− тест школьной тревожности Филлипса (рекомендуемый возраст 7-12 

лет) изучает уровень и характер тревожности, связанной со школой. 

Информация для педагога при оценке личностного развития обучающе-

гося: 

− характер эмоциональных проблем детей; 

− вероятность «срывов» в стрессовых ситуациях; 

− причины школьной дезадаптации, поведенческих нарушений; 

− выявление неконструктивных, психотравмирующих взаимоотношений с 

родителями и учителями.  

Второй диагностический конструкт – учебная мотивация. Ее изучение 

дает возможность понять, что направляет учебную деятельность ребенка или 

подростка, и выявить причины учебной неуспешности.  

Диагностический инструментарий:  

− «Методика исследования мотивационной сферы детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» Н.Г. Лускановой (рекомендуемый возраст 6-10 

лет) позволяет провести скрининговую оценку уровня школьной мотивации, вы-

являет 5 уровней мотивации;  

− «Методика диагностики мотивации учения и эмоционального отноше-

ния к учению в средних и старших классах школы» (А.Д. Андреева, А.М. При-

хожан, рекомендуемый возраст 10-16 лет) выявляет показатели, связанные с мо-

тивационно-эмоциональным отношением к школе: «Познавательная актив-

ность», «Мотивация достижения», «Мотивация избегания неудач», «Тревога», 

«Гнев» и общий уровень отношения к учению. 

Информация для классного руководителя при оценке личностного разви-

тия обучающегося: 

− причины и риски снижения успеваемости или неуспеваемости;  

− причины и риски пропусков учебных занятий; 

− причины и риски формального отношения к учебе, смещения акцентов 

на отметку. 

Ссылки на перечисленные выше диагностические методики имеются в ме-

тодических рекомендациях [4]. 

Последний психологический диагностический конструкт – особенности 

социометрической (эмоциональной) структуры малой социальной группы.  

Диагностический инструментарий 

Социометрия – хорошо известный метод, имеющий в отечественной пси-

холого-педагогической практике множество адаптаций и модификаций [5; 6], у 

практиков часто ассоциируется со значительными временными затратами на его 
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обработку. Однако опыт ее применения показывает, что затраченное на обра-

ботку время компенсируется количеством информации, которое она может дать.  

Информация для классного руководителя при оценке личностного разви-

тия обучающегося и группы в целом:  

− социометрический статус ребенка в системе межличностных отношений 

показывает привлекательность каждого члена группы для других, дает понима-

ние проблем поведения конкретного ученика, характеристику развития группы 

в целом и происходящих в ней процессов;  

− сравнение ежегодных результатов социометрии показывает устойчи-

вость избирательных эмоциональных отношений и социометрического статуса 

детей; 

− взаимные социометрические выборы показывают направленность сим-

патий, свидетельствуют об эмоциональной удовлетворенности членов группы; 

− коэффициент взаимности показывает сплоченность группы, удовлетво-

ренность в общении, групповую эмпатию; 

− устойчивые микрогруппы и их взаимоотношения отражают внутрен-

нюю эмоциональную структуру класса, показывают каналы межгрупповых свя-

зей; 

− сравнение социометрических показателей, полученных по разным кри-

териям (как правило, берутся учебный и внеучебный критерии) показывает сте-

пень совпадения деловой / учебной и внеучебной структур класса;  

− соотношение выборов представителей своего пола и противоположного 

показывает половую дифференциацию взаимоотношений;  

− уровень благополучия взаимоотношений (соотношение числа членов 

группы в благополучных и неблагополучных статусных категориях), индекс изо-

лированности, коэффициент взаимности являются косвенными показателями 

психологического климата.  

Что касается педагогического компонента диагностики воспитательного 

процесса, то здесь возникает проблема определения диагностического инстру-

ментария. Для того чтобы помочь учителю, классному руководителю в диагно-

стике личностных результатов обучающихся, был сформирован представленный 

банк педагогических диагностических методик.  

Общий перечень методик позволяет учителю соотнести цель и предмет ди-

агностики с возрастом ученика, в котором выделены три группы: для диагно-

стики личности, межличностных отношений и классного коллектива, а также для 

изучения родительского сообщества. Описание каждой содержит ее общую ха-

рактеристику, процедуру проведения, текст методики, бланк протокола (если он 

есть), способы обработки данных.  

Для педагогического изучения личностного развития как результата вос-

питательной программы могут использоваться: 

− методика «5 качеств» А.И. Шемшуриной (рекомендуемый возраст 11–

17 лет) изучает соотнесение своих качеств личности с качествами других людей;  

− методика «Размышляем о жизненном опыте» Н.Е. Щурковой (рекомен-

дуемый возраст 7-10 лет (форма А) 11–16 лет (форма Б)) выявляет нравственную 

воспитанность школьников;  
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− методика социализированности личности учащихся (М.И. Рожков) изу-

чает адаптированность, автономность, социальную активность, гуманистические 

ценности детей 14–17 лет; 

− методика «Самоанализ личности» О.И. Моткова (рекомендуемый воз-

раст 11-17 лет) направлена на оценку уровня проявления социально ценных ка-

честв личности (активность нравственной позиции; коллективизм; граждан-

ственность в труде; трудолюбие; волевые качества). 

Педагогическая диагностика классного коллектива как фактора, оказыва-

ющего непосредственное влияние на личность школьника, может проводиться с 

помощью следующих методик: 

− методика «Наши отношения» (рекомендуемый возраст 11-17 лет) выяв-

ляет степень удовлетворенности учащихся различными сторонами жизни класс-

ного коллектива;  

− методика «Изучение психологического климата в учебной группе» (ре-

комендуемый возраст 10-17 лет) направлена на определение количественного 

выражения уровня психологического климата в учебной группе. 

Одним из важных вопросов педагогической диагностики является вопрос 

определение периодичности ее проведения – он должен решаться каждой обра-

зовательной организацией самостоятельно. 

Таким образом, анализ проблемного поля диагностики результатов про-

граммы воспитания выявляет отсутствие в настоящее время единых подходов в 

понимании того, что должно являться предметом диагностики – это затрудняет 

подбор диагностического инструментария. Целесообразно дифференцировать в 

диагностике результатов программы воспитания собственно педагогический и 

психологический компоненты. Психологическая диагностика тревожности, 

учебной мотивации и социометрическое исследование, реализуемые психологи-

ческой службой школы, позволяют педагогу дополнить, уточнить данные диа-

гностики изменений в личностном развитии обучающегося как результата вос-

питательной программы. 
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Психолого-педагогическое сопровождение деятельности педагога: при-

чины, проявления, диагностика и профилактика синдрома эмоциональ-

ного выгорания 

 

Окулова Екатерина Леонидовна,  

педагог-психолог КОГОАУ «Лицей естественных наук», г. Киров 

 

Профессиональная деятельность многих педагогов сегодня проходит в 

условиях интенсивного воздействия стрессовых факторов. В ряде случаев 

нагрузки на психику преподавателя достигают высокого уровня, что превышает 

адаптационные возможности организма. В результате возникают высокое эмо-

циональное напряжение, нервные срывы и различные заболевания, приводящие 

к временному или полному прекращению работы по специальности, в том числе 

эмоциональное профессиональное выгорание. Последствия таких перегрузок, 

свойственных данной профессии, объясняют, почему вопрос устранения эмоци-

ональной напряженности и формирования стрессоустойчивости педагогов так 

актуален в настоящее время [5]. 

Понятие «синдром эмоционального выгорания» появилось не так давно. 

Существуют различные трактовки этого термина. По К. Маслач и С. Джексону 

данное явление рассматривается как ответная реакция на длительные професси-

ональные стрессы межличностных коммуникаций, которая включает в себя три 

компонента: эмоциональное истощение, деперсонализация, редукция персональ-

ных достижений [4]. 

Синдром эмоционального выгорания наиболее характерен для представи-

телей социальных или коммуникативных профессий — системы «человек-чело-

век». К таким профессиям относятся медицинские работники, учителя, мене-

джеры, психологи, психотерапевты, психиатры, представители различных сер-

висных профессий [4]. 

Синдром профессионального эмоционального выгорания учителей не по-

является внезапно, он развивается постепенно и проходит три стадии, которые 

могут привести к профессиональной непригодности преподавателя. Выделяют 

фазу напряжения, резистенции и истощения.  

Говоря о фазе напряжения, симптомы могут быть следующие: 

 симптом переживания психотравмирующих обстоятельств, который за-

ключается в растущем раздражении, негодовании и отчаянии;  

 симптом неудовлетворенности собой, разрушительный для учителя в 

психологическом плане, так как недовольство направлено не столько во вне, 

сколько на самого себя; 

 симптом «загнанности в клетку» можно описать следующим образом: 

учитель, находясь в психотравмирующих обстоятельствах, не имеет сил разре-

шить проблемы, что приводит к чувству безысходности; 

 симптом тревоги и депрессии, разочарование в себе и выбранной про-

фессии, должности. 

При фазе резистенции возникают такие симптомы: 
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 симптом «редукции профессиональных обязанностей» – попытки сокра-

тить или облегчить работу, уменьшить свои обязанности; 

 симптом «неадекватного избирательного эмоционального реагирова-

ния» –  неумение управлять своими эмоциями (например, эмоциональная черст-

вость, неучтивость, равнодушие); 

 симптом «эмоционально-нравственной дезориентации» – снижение 

нравственности;  

 симптом «расширения сферы экономии эмоций» – нежелание общаться 

с близкими после рабочего дня, замыкание в себе, ссоры с родственниками.  

Фаза истощения включает в себя:  

 Симптом «эмоционального дефицита» – учитель понимает, что не в со-

стоянии помогать, сопереживать, отзываться на ситуации и входить в положение 

людей; резкость, грубость, раздражительность, обиды, капризы ухудшают «эмо-

циональный дефицит»; 

 симптом «эмоциональной отстраненности» – педагог абстрагируется от 

эмоций в своей профессиональной деятельности, ничего не вызывает эмоцио-

нального отклика, ничего не волнует – учитель превращается в робота; 

 симптом «личностной отстраненности, или деперсонализации» – полная 

или частичная утрата интереса к ученикам – субъектам профессиональной дея-

тельности: дети воспринимаются как неодушевленный предмет, с которым надо 

что-то делать, само присутствие учеников неприятно;  

 симптом «психосоматических и психовегетативных нарушений» – 

симптом проявляется на уровне физического и психологического самочувствия, 

мысль об учениках или контакт с ними вызывает неприятные эмоции и ощуще-

ния, бессонницу, чувство страха [7]. 

В ежедневной работе деятельность педагога насыщена различными ситуа-

циями и факторами, влекущими за собой повышенную эмоциональность. К 

напряженным ситуациям педагогической деятельности исследователи (А.К. 

Маркова, Л.М. Митина, М.М. Рыбакова и др.) относят: 

1. Ситуации взаимодействия учителя с учениками на уроке. Дети часто 

нарушают дисциплину, игнорируют требования учителя и правила поведения на 

уроке, создавая при этом непредвиденные конфликтные ситуации. 

2. Ситуации, возникающие во взаимоотношениях с коллегами и админи-

страцией школы. В школьной жизни бывает так, что мнения коллег по тому или 

иному вопросу расходятся, из-за этого возникают конфликты. Завучи и дирек-

тора перегружают учителей поручениями, чрезмерно контролируют учебно-вос-

питательную работу. Могут возникать конфликты при распределении нагрузки, 

непродуманности нововведений в школе и т.д.  

3. Ситуации взаимодействия учителя с родителями школьников, когда ро-

дители часто проявляют неуважению к педагогу [13]. 

Огромное влияние на стрессогенность деятельности педагога оказывает и 

то, что на данный момент снижается престижность педагогического труда [1]. 

Немаловажную роль играет профессиональный стресс информационного 

характера, который связан с интенсивными информационными (необходимость 
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постоянно овладевать новыми знаниями, умение перерабатывать и интерпрети-

ровать новую информацию, умение принимать различные решения и нести от-

ветственность за них). 

Систематизация и изучение стрессогенных факторов профессии препода-

вателя позволяют повысить эффективность работы и повысить стрессоустойчи-

вость, а следовательно, предупредить появление эмоционального выгорания [1]. 

К проблеме эмоционального выгорания педагогов в коллективе необхо-

димо подходить последовательно. Начать стоит с диагностики актуального эмо-

ционального состояния учителей в коллективе.  

В настоящее время методик определения стрессоустойчивости существует 

не так уж много. Однако, чтобы подобрать правильный и действительно эффек-

тивный способ повышения стрессоустойчивости, необходимо определить ее уро-

вень. Отсюда возникает необходимость рассмотрения этих немногочисленных 

методик.  

1. Методика «Диагностика профессионального выгорания» К.Маслач и 

С.Джексон (Вариант методики адаптирован Н.Е.Водопьяновой и Е.С.Старченко-

вой и предназначен для учителей и преподавателей высшей школы) предназна-

чена для измерения степени эмоционального выгорания в профессиях типа «че-

ловек-человек», а также диагностики эмоционального истощения, деперсонали-

зации и профессиональных достижений [10]; 

2. Методика «Шкала организационного стресса» Маклина измеряет толе-

рантность (стрессоустойчивость) к организационному стрессу, которая связыва-

ется с умением общаться, адекватно оценивать ситуацию без ущерба для своего 

здоровья и работоспособности, активно отдыхать, восстанавливая свои силы [8]; 

3. Тест «Анализ стиля жизни» (Бостонский тест на стрессоустойчивость) 

разработан исследователями Медицинского центра Университета Бостона [12]; 

4. Методика определения стрессоустойчивости и социальной адаптации 

Холмса и Раге представляет собой психометрическую шкалу самооценки акту-

ального уровня стресса в течение последнего года [11]. 

Далее рассмотрим существующие методы профилактики и коррекции син-

дрома эмоционального выгорания.  

Комплексным и эффективным методом профилактики, о котором важно 

упомянуть, является метод систематического психолого-педагогического сопро-

вождения деятельности педагога. Целью данного метода является профилак-

тика и преодоление синдрома профессионального выгорания. 

Конечной целью сопровождения является создание с помощью психолога 

индивидуальной программы защиты от стресса для каждого педагога, которая 

позволяет полностью адаптироваться в напряженных ситуациях, достигнуть про-

фессионального мастерства, развить личностно-профессиональные качества и 

ослабить или исключить профессиональное эмоциональное выгорание.  

В результате учитель развивается в профессиональном плане, реализует 

личностные потенциалы, сохраняет физическое и психологическое здоровье. 

Только удовлетворенный своей работой и личностно и профессионально разви-

тый учитель может качественно обучить подрастающее поколение. [10] 
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Другой способ избежать выгорания – новизна. Смена деятельности, места 

жительства и работы может оказаться весьма продуктивным средством. Спустя 

5-7 лет работы на одном месте люди теряют хватку и утачивают свой професси-

онализм, становятся безынициативными и не видят перспектив в карьере. 

Хорошее средство против эмоционального выгорания — обучение. Это мо-

гут быть курсы повышения квалификации, сертификация, тренинги. Смена об-

становки, общение с коллегами из других учреждений или городов могут пойти 

на пользу как самому специалисту, так и тем людям, с которыми он работает. 

Профилактику эмоционального выгорания учителей необходимо прово-

дить в двух направлениях: 

1) оптимизация организационных условий труда педагога; 

2) актуализация личностных ресурсов педагога. 

Первое направление включает в себя следующие составляющие: 

1) организация рабочего места педагога предполагает как общее санитар-

ное состояние рабочего пространства, так и эстетическую составляющую (иссле-

дования показывают, что педагоги, работающие в светлых, просторных помеще-

ниях, имеющих необходимое для работы оснащение и эстетичное оформление, 

реже страдают от проявлений эмоционального выгорания, чем их коллеги, рабо-

тающие в тесных, плохо отремонтированных или пустых аудиториях); 

2) строгая определенность должностных инструкций и обязанностей; 

3) конструктивная и «прозрачная» система поощрений и наказаний, приня-

тая в коллективе; 

4) справедливая кадровая политика, возможность продвижения по служеб-

ной лестнице и др.; 

5) оказание социальной поддержки и защита интересов сотрудников; 

6) отлаженная система охраны труда сотрудников; 

7) наличие общепринятых стандартов формального и неформального пове-

дения педагогов в учреждении; 

8) наличие и развитие высокой организационной культуры; 

9) профессиональная и административная поддержка; 

10) эффективное руководство, доступность администрации для диалога. 

Второе направление связано с активацией и выработкой личных ресурсов 

педагогов и реализуется следующим образом. 

1. Просветительское направление: 

1) информирование педагогов о причинах и признаках эмоционального вы-

горания; 

2) ознакомление педагогов с методами и приемами самопомощи для сохра-

нения работоспособности, профессионального и психосоматического здоровья; 

2. Повышение значимости педагогической профессии, которое будет спо-

собствовать удовлетворению потребности в признании, самоутверждении и са-

мовыражении учителя: 

3) создание администрацией школы условий для постоянного повышения 

профессионального уровня и квалификации педагогов; 

4) создание возможностей для беспрепятственной аттестации педагогов и 

обеспечение «без стрессовой» ситуации аттестации; 
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5) участие в педагогических чтениях и методических семинарах, марафо-

нах, деловых играх; 

6) обобщение педагогического опыта; 

7) возможности публикации педагогических находок и разработок педа-

гога и др. 

3. Обучение педагогов приемам и методам саморегуляции и профилактики 

стрессов и выгорания [6]. 

Стрессоустойчивость можно сформировать, так как эта способность не яв-

ляется врожденным свойством личности. Чаще всего стрессоустойчивость зави-

сит от уровня сформированности навыков эмоциональной саморегуляции – воз-

действия личности на саму себя с целью приведения собственного функциони-

рования в нормальное состояние [2]. 

Используя методы саморегуляции, педагог получает возможность спо-

койно проанализировать ситуацию, сохранить в сложных эмоциональных усло-

виях благоприятное для успешной работы психическое состояние [3]. 

Подводя итог выше сказанному, можно сказать, что профессия педагога 

связана со значительным риском возникновения профессионального выгорания. 

Возможность развития синдрома выгорания на любом этапе профессиональной 

деятельности человека свидетельствует об актуальности рассмотрения методик 

диагностики, профилактики и коррекции данного синдрома. 
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Технология наставничества в работе со студентами из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

 

Погудина Елена Николаевна, 

 социальный педагог КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж»,  

г. Киров 

 

Согласно развитию национального проекта «Образование» внедрение си-

стемы наставничества в образовательные организации РФ определено как одно 

из приоритетных направлений работы с обучающимися. В настоящее время од-

ной из сложных социальных проблем общества является социализация и адапта-

ция обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей. В настоящее время одной из сложных социальных проблем общества 

является социализация и адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей. Именно поэтому возрастает необходимость использования в 

учебно-воспитательном процессе разнообразных инновационных формы работы 

со студентами, относящимися к данной категории. 

Наставничество – универсальная технология передачи опыта, знаний, фор-

мирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через нефор-

мальное взаимообогащающее общение, основанное на доверии и партнерстве 

[1]. Это древнейшая форма обучения старшими младших прикладным знаниям, 

необходимому поведению, инструментальным навыкам, формированию у них 

жизненных ценностей и позитивных установок. Взаимодействие осуществляется 

в неформальном общении и не связано с официальными отношениями. При этом 

оно позволяет достичь максимально эффективных результатов, помогает моло-

дым людям определиться в жизни и реализовать свой потенциал [2]. 
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С 2021 года КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж» явля-

ется региональной инновационной площадкой по теме «Организационно-мето-

дическая модель внедрения наставничества в практику подготовки кадров по 

программам среднего профессионального образования».  

В колледже разработана и внедряется целевая модель наставничества, ко-

торая реализуется через организацию работы наставнических пар или групп и 

предусматривает индивидуально-профилактическое направление работы – про-

цесс психолого-педагогического сопровождения обучающихся, попавших в 

трудную жизненную ситуацию. 

В зависимости от количества наставляемых применяются такие формы 

наставничества, как индивидуальная и групповая. 

Индивидуальное наставничество предполагает закрепление за наставни-

ком одного наставляемого. Наставник – это человек, обладающий определенным 

опытом и знаниями, высоким уровнем коммуникации, стремящийся помочь сво-

ему подопечному приобрести опыт, необходимый и достаточный для овладения 

профессией. Именно такими качествами обладает классный руководитель (кура-

тор) группы, в которой обучается наставляемый. Наставник-классный руководи-

тель может не только координировать действия наставляемого студента, но в 

процессе взаимодействия стать его советчиком, защитником и просто другом.  

Работа начинается с составления портрета личности студента. Необходи-

мым является детальное изучение документов, в которых обозначены причины 

сиротства (лишение родительских прав и/или свидетельство о смерти одного или 

обоих родителей), и характеристик с прежнего места учебы. Анализ результатов 

диагностики личностных особенностей, а также встречи с законными представи-

телями наставляемого (опекунами, приемными родителями, специалистами ор-

ганов опеки) дают возможность наставнику более глубоко узнать внутренние 

проблемы и потребности наставляемого.  

Согласно Положению о наставничестве в КОГПОБУ «Кировский лесопро-

мышленный колледж», наставник разрабатывает индивидуальный план работы 

с наставляемым на срок от 3 месяцев до 1 года. При планировании учитываются 

психологические особенности наставляемого, характеристика его личностных 

качеств, потенциал и рекомендации психолога. Необходимые данные, планиру-

емые мероприятия, отчет о проделанной с наставляемым работе фиксируются 

письменно по специально разработанным формам [3].  

При выборе методов работы с наставляемыми из категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, важно учитывать их индивидуаль-

ные особенности, связанные с прежним негативным жизненным опытом. Недо-

статочная социальная зрелость наставляемых данной категории, неумение ори-

ентироваться в новых жизненных ситуациях и самостоятельно принимать реше-

ния, а зачастую низкие познавательные способности и незаинтересованность в 

получении профессии создают дополнительные трудности в установлении взаи-

моотношений в наставнической паре. 

Например, для наставника велика опасность раскритиковать наставляе-

мого. Привычная фраза: «Коля, ты неправильно сделал» — недопустима, так как 

нарушает главный принцип наставничества – взаимное уважение и доверие. У 
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наставляемого может остаться непонимание, что именно он сделал неправильно 

и что хотел бы видеть наставник. В этом случае особое внимание необходимо 

уделить методике бесконфликтной критики, направленной на то, чтобы настав-

ляемый сам захотел изменить свое поведение. 

Психологическая служба колледжа играет важную роль не только в подго-

товке наставников и овладении ими психолого-педагогических методик, но и 

оказывает помощь в реализации наставнической деятельности в групповой (кол-

лективной) форме, которая предполагает общение одного или нескольких 

наставников с группой наставляемых, относящихся к категории детей-сирот. 

Пример группового наставничества в колледже – клуб «Ты не один». Социаль-

ный педагог как организатор клуба собирает в едином пространстве наставляе-

мых и наставников. На занятиях клуба рассматриваются вопросы социальной за-

щиты и финансовой грамотности, мотивация к учебе и профессиональное само-

определение; большое внимание уделяется вопросам адаптации в коллективе и 

формированию коммуникативных навыков. Например, занятия по теме «Само-

регуляция», «Самопознание», «Позитивное мышление» проходят в форме тре-

нингов. Вопросы нравственно-полового воспитания рассматриваются на встре-

чах с приглашением специалистов КОГБУЗ «Кировский областной центр по про-

филактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», КРОО «Центр 

защиты материнства и детства», преподавателей и волонтеров ФГБОУ ВО «Ки-

ровского государственного медицинского университета».   

На данный момент все студенты колледжа, относящиеся к категории де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включены в наставни-

ческие отношения. Положительный пример наставника формирует у наставляе-

мых принятие традиционных семейных ценностей и правил здорового и безопас-

ного образа жизни, способность вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания, умение сотрудничать для достижения целей в професси-

ональной деятельности. Ожидаемый результат наставнической деятельности – 

позитивная социализация и адаптация наставляемых из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей.    
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Профессиональное выгорание педагогов 

 

Прохорова Ольга Викторовна, 

педагог–психолог КОГОБУ «Школа для обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья № 44 г. Кирова» 

 

Профессия педагога относится к сфере профессий «человек-человек», то 

есть профессий, которые отличаются интенсивностью и напряженностью пси-

хоэмоционального состояния и которые наиболее подвержены влиянию профес-

сионального «выгорания» [3]. 

Первые исследования вопроса «эмоционального выгорания» носили эпи-

зодический и описательный характер. В.В Бойко определял синдром «эмоцио-

нального сгорания» как дезадаптированность человека к рабочему месту из-за 

неадекватных межличностных отношений и чрезмерной рабочей нагрузки. Он 

выделил и описал понятие как особое состояние человека, включающее в себя:  

− чувство эмоционального изнеможения и истощения;  

− симптомы деперсонализации и дегуманизации;  

− негативное восприятие самого себя;  

− утрату человеком профессионального мастерства [2, c. 67-79].  

Синдром эмоционального выгорания – это реакция организма, возникаю-

щая вследствие продолжительного воздействия профессиональных стрессов 

средней интенсивности.  

Результатом процессов профессионального выгорания является снижение 

эффективности профессиональной деятельности учителя: он перестает справ-

ляться со своими обязанностями, теряет творческий настрой относительно пред-

мета и продукта своего труда, деформирует свои профессиональные отношения, 

роли и коммуникации. 

Синдром профессионального выгорания действует по принципу бомбы за-

медленного действия – «выстреливает» не сразу. Подкрадываясь незаметно, он 

подступает постепенно, скорее неожиданно [1]. 

Основными признаками эмоционального выгорания являются:  

− нервное истощение, усталость;  

− психосоматические осложнения;  

− бессонница;  

− негативные установки по отношению к ученикам, коллегам;  

− негативные установки по отношению к своей работе;  

− пренебрежение исполнением своих обязанностей;  

− увеличение объема принимаемых психостимуляторов;  

− уменьшение аппетита или переедание;  

− негативная самооценка;  

− усиление агрессивности;  

− усиление пассивности;  

− чувство вины.  

Развитие синдрома носит стадиальный характер. Сначала наблюдаются 

значительные энергетические затраты, по мере развития синдрома появляется 

http://school44kirov.ucoz.net/
http://school44kirov.ucoz.net/
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чувство усталости, которое постепенно сменяется разочарованием, снижением 

интереса к своей работе. 

По причине хронического переутомления преподаватель становится не го-

товым к позитивному принятию нововведений, повышению собственной про-

фессиональной компетентности. Синдром профессионального выгорания имеет 

свои стадии и начинается незаметно, так что не каждый может его определить.  

Можно выделить три основные стадии синдрома профессионального вы-

горания у педагога:  

1. На первой стадии у педагогов наблюдаются отдельные сбои на уровне 

выполнения функций, произвольного поведения: забывание каких-то моментов 

(например, внесена ли нужная запись в документацию, задавался ли ученику во-

прос и т. д.). Из-за боязни ошибиться это сопровождается повышенным контро-

лем и многократной проверкой выполнения рабочих действий на фоне ощуще-

ния нервно-психической напряженности. 

2. На второй стадии наблюдается снижение интереса к работе и потреб-

ности в общении (в том числе и дома, с друзьями): «не хочется никого видеть», 

нарастание апатии к концу недели, увеличение числа простудных заболеваний, 

повышенная раздражительность. 

3. Третья стадия – собственно личностное выгорание, для него харак-

терна полная потеря интереса к работе и жизни, эмоциональное безразличие, не-

желание видеть людей и общаться с ними, ощущение постоянного отсутствия 

сил [4]. 

Выделяют несколько групп факторов, оказывающих влияние на развитие 

синдрома выгорания. 

К личностным факторам риска «выгорания» относятся склонность к ин-

троверсии; реактивность; низкая или чрезмерно высокая эмпатия; жесткость и 

авторитарность по отношению к другим; низкий уровень самоуважения и само-

оценки и др. В ряде исследований обнаружилось, что наиболее подвержены «вы-

горанию» трудоголики – те, кто решил посвятить себя реализации только рабо-

чих целей, полностью поглощен работой, трудится без отдыха, работает с полной 

самоотдачей и ответственностью, в ущерб другим интересам и потребностям.  

Статусно-ролевые факторы риска выгорания включают ролевой кон-

фликт; ролевую неопределенность; неудовлетворенность профессиональным 

и личностным ростом (самоактуализацией); низкий социальный статус; ролевые 

поведенческие стереотипы, ограничивающие творческую активность; отвержен-

ность в значимой (референтной) группе.  

Корпоративным (профессионально-организационным) факторам риска 

выгорания относятся нечеткая организация и планирование труда; монотонность 

работы; вкладывание в работу больших личностных ресурсов при недостаточно-

сти признания и положительной оценки; строгая регламентация времени работы, 

особенно при нереальных сроках исполнения; негативные или «холодные» отно-

шения с коллегами, недостаточная поддержка со стороны коллег; конфликты, 

конкуренция; дефицит административной, социальной и профессиональной под-

держки и др.  
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Следует отметить, что ни один из факторов сам по себе не может вызвать 

выгорания. Его возникновение – это результат действия совокупности всех фак-

торов, причем как на профессиональном, так и на личностном уровне.  

Знание стадий и факторов синдрома профессионального выгорания позво-

лит более серьезно отнестись к профилактике развития этого синдрома.  

Так, с целью изучения синдрома выгорания в КОГОБУ «Школа для обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоровья №44 г. Кирова» проводилось 

исследование с участием 35 педагогов школы по методике В.В. Бойко. Методика 

позволяет диагностировать ведущие симптомы «эмоционального выгорания» и 

определить, к какой фазе развития стресса они относятся: «напряжения», «рези-

стенции», «истощения». Оперируя смысловым содержанием и количественными 

показателями, подсчитанными для разных фаз формирования синдрома «выго-

рания», можно дать достаточно объемную характеристику личности, оценить 

адекватность эмоционального реагирования в конфликтной ситуации, наметить 

индивидуальные меры. 

Проанализировав все полученные результаты, было установлено, что син-

дром эмоционального выгорания в группе испытуемых сформировался у 63% 

педагогов и не сформировался у 37%. 

45% испытуемых со сформировавшимся синдромом находятся в фазе 

«напряжения», для которой характерны переживание психотравмирующих фак-

торов деятельности, недовольство собой, профессией и конкретными обязанно-

стями, чувство беспомощности и тревоги.  

41% испытуемых находятся в фазе «резистенции», у них происходит со-

противление нарастающему стрессу, они осознанно или нет стремятся к психо-

логическому комфорту, снижению давления внешних обстоятельств. Доминиру-

ющими являются такие симптомы как:  

− Неадекватное избирательное эмоциональное реагирование, которое го-

ворит о том, что педагог перестает улавливать разницу между экономным про-

явлением эмоций и неадекватным эмоциональным реагированием; 

− Редукция профессиональных обязанностей (термин «редукция» озна-

чает упрощение), которая проявляется в попытках облегчить или сократить обя-

занности, которые требуют эмоциональных затрат. 

Кроме того, 14% исследуемых с синдромом «эмоционального выгорания» 

находятся в фазе «истощения». Оскудение психических ресурсов, снижение эмо-

ционального тонуса вследствие того, что сопротивление оказалось неэффектив-

ным [4]. При этом в равной степени доминируют эмоциональный дефицит и пси-

хосоматические и психовегетативные нарушения. 

Таким образом, динамика формирования синдрома профессионального 

выгорания у педагогов имеет свою специфику: истощение психоэмоциональных 

ресурсов наступает, минуя фазу напряжения, развитие синдрома происходит 

скачкообразно и усиливается в фазе резистенции и истощения. 

Особо актуальной при рассмотрении данной проблемы становится органи-

зация непрерывного, систематического психолого-педагогического сопровожде-

ния деятельности педагога с целью профилактики и преодоления синдрома про-

фессионального выгорания. 

http://school44kirov.ucoz.net/
http://school44kirov.ucoz.net/
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При всей кажущейся разработанности проблемы в ней отсутствует целост-

ное описание процесса сопровождения в рамках педагогической профессии, ко-

торое должно быть направлено на создание для каждого педагога индивидуаль-

ного профессионального маршрута. Внутри него разрешаются такие функции: 

полноценная адаптация, содействие в становлении индивидуального стиля педа-

гогической деятельности, профилактика профессиональных деструкций, дефор-

маций и синдрома эмоционального сгорания, помощь в достижении профессио-

нального мастерства и развитии личностно-профессиональных качеств и т.д. 

Анализируя данные, полученные в ходе исследования и научно-практиче-

скую литературу по проблеме «профессионального выгорания», можно выде-

лить основные задачи психолого-педагогической работы по предупреждению 

феномена в образовательных организациях:  

− формирование навыков конструктивного поведения в стрессовых и кон-

фликтных ситуациях;  

− создание положительного отношения к профессиональной деятельности 

через рефлексию и формирование жизненных ценностей;  

− развитие профессионально важных качеств (наблюдательность, опти-

мизм, находчивость, целеустремлённость, тактичность, креативность и др.);  

− развитие индивидуального стиля педагогической деятельности;  

− развитие профессиональной компетентности. 

Скорость профессионального выгорания у педагогических работников за-

висит от сложности их профиля и контингента, с которым они работают, а также 

их уровня эмпатии. Поэтому необходимой составляющей профилактики профес-

сионального выгорания является личностная психологическая подготовка педа-

гогического работника, формирование его стрессоустойчивости и навыков высо-

коэффективного профессионального копинг-поведения и управления эмоцио-

нальным состоянием. 

Целесообразно использование методов, основанных на невербальной ак-

тивности, например, арт-терапию и музыкотерапию.  

Арт-терапия является действенным механизмом психологического кор-

рекционного воздействия. Её основным принципом является переструктуриро-

вание сложной ситуации с помощью творческих способностей педагога.  

Музыкотерапия – одна из старейших и действенных форм воздействия на 

эмоции человека. Механизмы терапевтического действия музыкотерапии: катар-

сис, эмоциональная разрядка, регулирование эмоционального состояния, облег-

чение осознания собственных переживаний, конфронтация с жизненными про-

блемами, повышение социальной активности, приобретение новых средств эмо-

циональной экспрессии.  

Также целесообразно вырабатывать навыки взаимопомощи среди коллег. 

Некоторые исследователи большую ответственность за выгорание педагогов 

возлагают на администрацию. Она может смягчить развитие «сгорания», если 

обеспечит работникам возможность профессионального роста, наладит поддер-

живающие социальные и другие положительные моменты, повышающие моти-

вацию. Необходимо создать благоприятные условия во время рабочего дня, обес-
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печенность справочными материалами и пособиями, соответствующей техни-

кой. Помещение должно соответствовать нормам санитарно-гигиенических тре-

бований (освещенность, температура, удобная мебель). Кроме того, важна воз-

можность технического перерыва для принятия пищи, восстановления сил [5]. 

Наряду со специализированными средствами психологического воздей-

ствия целесообразно включать и универсальные, направленные на саморегуля-

цию текущего психического состояния педагогов, достигших различных стадий 

синдрома профессионального «выгорания», и снятие негативных последствий 

стрессовых состояний, например, с помощью посещения «комнаты психологи-

ческой разгрузки». При этом могут быть использованы следующие техники: ме-

дитация, визуализация, снятие психоэмоционального напряжения, саморегуля-

ция эмоциональных состояний в деятельности педагогического работника, спо-

собы регуляции психофизиологического состояния. 

Таким образом, анализ теоретической и методической литературы позво-

лил сделать определённые выводы. Под эмоциональным выгоранием понима-

ется сложный психофизиологический феномен, который может выражаться в де-

прессивном состоянии, чувстве усталости и опустошенности, недостатке энер-

гии и энтузиазма, утрате способностей видеть положительные результаты своего 

труда, отрицательной установке в отношении работы и жизни вообще. С целью 

профилактики и преодоления данного состояния целесообразно использовать 

различные способы регуляции психофизиологического состояния, включающие 

различные упражнения (дыхательного, релаксационного типа или с элементами 

аутотренинга), управление нервно-психической напряженностью, настроением, 

психическим состоянием с помощью переключения внимания на самоконтроль 

внешнего состояния и проявления эмоций. 
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Более двадцати лет в лицее работает психологическая служба, которая про-

шла свои этапы становления. Неоднократно задавались вопросы: зачем педагог-

психолог в лицее, в чем смысл и содержание его деятельности, как эффективно 

выстроить взаимодействие с учениками и их родителями, учителями и админи-

страцией?  

Образовательная среда лицея представляет собой сложно организованную 

систему, где каждый решает множество как принципиально общих, так и инди-

видуальных задач, и в первую очередь образовательных задач ученика. Лицей-

ская среда, ее социальные, научные, педагогические, материально-технические, 

информационные условия позволяют определить ориентиры развития обучаю-

щегося на каждом уровне образования, реализовать его личностные возможно-

сти и способности. Образовательная среда лицея представляет собой систему 

различных отношений ученика со сверстниками, учителями, родителями и дру-

гими людьми, включенными в образовательный процесс. Обучаясь в лицее, уче-

ник оказывается перед множеством выборов: какой образовательный профиль 

выбрать и как учиться, какие проектные и исследовательские направления 

наиболее интересны, как справиться с большой интеллектуальной нагрузкой. 

Лицей предоставляет обучающимся на выбор разнообразие образовательных 

маршрутов, по которым можно успешно двигаться и развиваться. И на протяже-

нии всей лицейской жизни рядом с ними идет педагог-психолог.   

Сегодня формирование личности современных школьников происходит 

динамично, поэтому актуальной является работа психолога в системе образова-

ния. Применение научных достижений психологии в практике психологов лицея 

помогает решать проблемы индивидуализации и дифференциации образователь-

ного процесса, психологическая служба становится одной из системообразую-

щих структур образовательной организации. Многолетняя практика показывает, 

что психолого-педагогическое сопровождение нужно всем участникам образова-

тельного процесса.  

Лицей естественных наук – инновационное образовательное учреждение, 

особенностью организации образовательного процесса в лицее является созда-

ние условий для развития и самореализации одарённых и потенциально одарен-

ных учеников. Реализация новых Федеральных государственных образователь-

ных стандартов предусматривает построение образовательного процесса с учё-

том индивидуальных возрастных и психологических особенностей обучаю-

щихся на всех ступенях обучения. Следует отметить, что достижение ими лич-

ностных, метапредметных, предметных результатов невозможно без системного 

психолого-педагогического сопровождения.  
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Главная задача психолога – создать условия для безопасного, эффектив-

ного движения ученика в условиях лицейского образования по выбранному им 

образовательному маршруту, помочь ему делать осмысленные личные выборы, 

конструктивно решать неизбежно возникающие различные затруднения, осваи-

вать методы познания и общения, учить понимать себя и других. Таким образом, 

деятельность психолога в соответствии с многообразной интеллектуальной, 

творческой и научной жизнью лицея имеет свои профессиональные цели и за-

дачи, выстраивает свою профессиональную траекторию. Психологическая 

служба в лицее представляет целостную, системно организованную деятель-

ность, в процессе которой создаются социально-психологические и педагогиче-

ские условия для успешного обучения и развития каждого ученика. 

В систему деятельности психологической службы лицея включены систе-

мообразующие компоненты: систематическое изучение, наблюдение и анализ 

развития и психолого-педагогического статуса ученика. С началом обучения в 

лицее (это может быть с первого, пятого или десятого класса) накапливается ин-

формация о различных сторонах его жизни в лицее, динамике его развития. Для 

получения и анализа информации используется психолого-педагогическая диа-

гностика.  

В компетенцию и обязанности деятельности педагога-психолога образова-

тельной организации входит выявление особенностей психического развития 

обучающихся, сформированности определенных возрастных новообразований, 

соответствия уровня знаний, умений, навыков, личностных и межличностных 

особенностей возрастным ориентирам. Целесообразно отметить, что в соответ-

ствии с ФГОС психолого-педагогическое сопровождение обеспечивает форми-

рование УУД в соответствии с Основной образовательной программой началь-

ного общего, основного общего образования и среднего общего образования. 

Психодиагностика является важным звеном в системе мониторинга целостного 

образовательного процесса и направлена на анализ процесса и результата обуче-

нии и воспитания. Психологический анализ образовательного процесса лицея 

включает следующее: 

− определение влияния обучения и воспитания на состояние мотивацион-

ной сферы школьника (мировоззренческий эффект образования); 

− определение влияния обучения и воспитания на его умственное развитие 

(образовательный эффект); 

− определение влияния обучения и воспитания на его повседневную 

жизнь (практический эффект образования). 

Анализ результатов диагностических процедур включает в себя не только 

количественный, но и качественный аспект. Диагностика в лицее проводится по 

плану, а также запросу учителей, родителей и обучающихся. Диагностический 

аспект работы предусматривает разные формы: наблюдение, психологическая 

беседа, применение психолого-педагогических диагностических методик.  

Процедура психологической диагностики и ее анализ осуществляется по 

следующим этапам: 

1) определение задач психологом (включается в план работы), изучение 

практического запроса от участников образовательного процесса; 
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2) формулировка психологической проблемы; 

3) выдвижение гипотез о причинах явлений; 

4) выбор метода исследования; 

5) проведение исследования; 

6) анализ результатов, определение причин проблемы;  

7) выявление психолого-педагогических ресурсов для решения проблемы;  

8) прогноз дальнейшего развития ученика; 

9) при необходимости, планирование дальнейшего развития ученика;  

10) разработка рекомендаций или плана индивидуальной, групповой 

развивающей работы по результатам диагностики; 

11) проведение этой работы либо контроль за ее выполнением (если эту 

работу выполняет учитель).   

При организации психолого-педагогической диагностики психолог дол-

жен четко понимать, на каких этапах обучения и развития и какие диагностиче-

ские процедуры необходимы. Он также должен учитывать множество этических 

и правовых вопросов.  

Системообразующим компонентом деятельности психологической 

службы лицея является создание социально-психологических условий для раз-

вития личности обучающихся и их успешной интеллектуальной, творческой де-

ятельности. Важнейшим направлением работы психологов является психологи-

ческое сопровождение талантливых и одаренных детей. В лицее разработана 

программа «Одаренные дети», реализация которой невозможна без психологи-

ческой работы и обусловлена тенденциями развития общества, свидетельствую-

щими о возрастающей необходимости анализа имеющихся интеллектуальных 

ресурсов в регионе и создании системы выявления талантливых детей, а также 

организации эффективной психолого-педагогической работы с ними.  

Программой предусмотрено осуществление инновационных преобразова-

ний в разработке и внедрении новых форм деятельности с одаренными детьми, 

новых технологий обучения и воспитания. Она ориентирована на создание опти-

мальных условий для саморазвития талантливых учеников, повышения их моти-

вации к познанию и самовоспитанию через систему конкурсов, конференций, 

фиксирования и накопления индивидуальных результатов детей; привлечение 

ученых города и страны для работы с одаренными учащимися лицея; расшире-

ние и обновление содержания деятельности лицейского научного общества уча-

щихся «НООСФЕРА», олимпиадное движение. Программа нацелена на опреде-

ление парадигмы развивающего вариативного образования талантливых детей, а 

также обоснование принципиально новой системы образования детей повышен-

ного уровня обучаемости. Создание психолого-педагогических условий для уча-

стия одаренных детей в разнообразных мероприятиях позволяет им оптимально 

реализовать свой интеллектуальный и творческий потенциал.  

Психологическое сопровождение одаренных и талантливых школьников 

осуществляется посредством тренингов по формированию у них уверенного по-

ведения, эмоциональной стабильности и благополучия. Дети с творческим и про-

дуктивным мышлением отличаются независимостью, раскованностью или зажа-

тым поведением в условиях интеллектуальных, творческих состязаний. Для них 
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характерно продуцирование оригинальных идей, умение находить нестандарт-

ное решение, изобретательность, поэтому проводится индивидуальная и группо-

вая работа по развитию их способностей. 

Психолого-педагогическая служба в лицее в рамках создания психолого-

педагогических условий для успешного, благоприятного обучения, развития и 

социализации, обучающихся предусматривает профилактическую, развиваю-

щую, коррекционную работу.   

В рамках психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС была реализована авторская развиваю-

щая программа формирования саморегуляции у подростков в процессе обучения 

на основе рефлексии, разработанная педагогом-психологом лицея О.В. Русако-

вой. Она является частью диссертационного исследования по данной проблеме 

и имеет положительное заключение ВАК, материалы которой опубликованы в 

педагогических журналах. Цель программы – формирование умений и навыков 

саморегуляции, формирование рефлексивного мышления обучающихся 5-7 

классов в учебной и внеурочной деятельности.  

В качестве ведущей идеи определена идея построения учебных и внеуроч-

ных занятий на основе реализации деятельностного, рефлексивного и систем-

ного подходов. Это позволяет вносить существенные изменения в создание усло-

вий, которые обеспечивают ученикам возможность в дальнейшем выбирать свой 

индивидуальный маршрут познания в соответствии со своими личностными и 

индивидуальными особенностями. Сформированные на необходимом уровне ре-

гуляторные умения, способность к рефлексивному мышлению определяют учеб-

ную и личностную успешность школьника.  

В лицее оборудована сенсорная комната, в которой проводятся развиваю-

щие и релаксационные занятия. Для проведения занятий в ней педагог-психолог 

Е.Л. Окулова разработала и реализует коррекционно-развивающую программу. 

Также используется комплект программ по профилактике суицидального пове-

дения, наркомании, табакокурения, алкоголизма. 

Консультативная деятельность – еще одно существенное направление 

работы психологической службы лицея, которая огромное внимание уделяет вы-

страиванию конструктивного взаимодействия с родителями. Психолого-педаго-

гическое просвещение, повышение психолого-педагогической культуры родите-

лей способствует не только совершенствованию семейного воспитания, влиянию 

на воспитательную семейную среду, но и повышению уровня положительного 

отношения и доверия к лицею. Системная работа с родителями обеспечивает 

конструктивное взаимодействие учителей, детей и родителей. Однако следует 

отметить, что работа с родителями – наиболее сложное направление в деятель-

ности педагога-психолога. Необходимо своевременно определять проблему, 

принимать корректные психолого-педагогические решения. Формирование со-

трудничества отношений между психологами и семьей – длительный процесс, 

успешность которого зависит от того, какие принципы положены в их основу.  

В рамках работы с родителями проводятся индивидуальные и групповые 

консультации, на которых решаются совместные вопросы, связанные с обуче-
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нием и воспитанием детей, ведется просветительская работа. Консультации (те-

матические и индивидуальные) проводятся по запросам самих родителей или 

при возникновении проблем, которые часто носят конфиденциальный характер 

и требуют безотлагательного решения. Проблемы, по которым обращаются ро-

дители к психологам: повышенная тревожность, неорганизованность детей, вза-

имоотношение с ребенком в семье, проблемы внимания, формирование учебной 

мотивации. В рамках психологического консультирования родители получают 

информацию об актуальных проблемах детей и способах эффективного обще-

ния. Одним их серьезных запросов родителей является помощь в поддержке и 

сохранению эмоционального благополучия в период подготовки и сдачи ОГЭ и 

ЕГЭ. Это обусловлено большой интеллектуальной нагрузкой в лицее, интенсив-

ностью в процессе дополнительных занятий по подготовке к экзаменам. То есть 

важным аспектом консультации с родителями является помощь в поиске сов-

местного решения проблемы и конструктивное решение проблемы как положи-

тельный ее результат.   

Основная тематика консультаций для педагогов: проблемы учебной моти-

вации, трудности в усвоении школьниками учебной программы, эмоциональные, 

личностные нарушения, конфликтные отношения с одноклассниками и взрос-

лыми. За консультативной помощью обращаются и сами обучающиеся, часто по 

вопросам своих взаимоотношений со сверстниками, взрослыми или профессио-

нального самоопределения.   

В системе проводятся занятия для педагогов с целью осмысления основ-

ных закономерностей развития и обучения детей. Занятия с педагогами имеют 

форму семинаров, выступлений на тематических совещаниях, педсоветах, пред-

метных лабораториях учителей. Для обучающихся проводятся групповые кон-

сультации по теме возрастных и личностных особенностей, профессионального 

самоопределения. Уделяется внимание консультациям по психологической го-

товности учеников 9 и 11 классов к сдаче ОГЭ и ЕГЭ.    

Психологическое консультирование – самый сложный, но эффективный 

вид работы, в ходе которого происходит непосредственное осмысление про-

блемы и совместный поиск решений. В ходе консультативной и психопрофилак-

тической работы определены такие психологические особенности обучающихся, 

которые могли обусловить возникновение определенных затруднений в их лич-

ностном или интеллектуальном развитии. В процессе индивидуальной работы 

также решаются сложные вопросы эмоционального благополучия, оказывается 

помощь в решении семейных конфликтов между родителями и детьми.  

Индивидуальные консультации по проблемам освоения учениками обра-

зовательной программы проводятся по результатам диагностики. Также основа-

нием для проведения индивидуальных консультаций является психолого-педа-

гогическое наблюдение, которое проводится в рамках классно-обобщающего 

контроля, изучения процесса адаптации школьников к обучению на каждом 

этапе, наблюдения за общением и поведением ребенка в различных внеурочных 

делах и мероприятиях.   



61 

В статье представлена только часть содержания деятельности психологи-

ческой службы лицея. Приведенный опыт можно рассматривать как модель, ко-

торую каждая образовательная организация и педагоги-психологи могут напол-

нять своим содержанием с учетом специфики образовательной организации.   
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Одной из трудовых функций педагога-психолога в образовательной орга-

низации согласно профессиональному стандарту является «психолого-педагоги-

ческое и методическое сопровождение реализации основных и дополнительных 

образовательных программ» [2]. 

Известный российский психолог М.М. Семаго подчёркивает принцип при-

оритетности образовательных задач: «…наиболее важными показателями ра-

боты психолога является оценка возможностей овладения ребенком соответ-

ствующими образовательными программами и дальнейшая оптимизация образо-

вательных воздействий, связанных с этими возможностями» [5]. 

Особо остро проблемы обучения возникают на этапе перехода обучаю-

щихся с одной ступени на другую. Надо признать, что часто неуспехи в освоении 

новых предметов, знаний и требований образовательного процесса приводят 

школьников к дезадаптации, повышенному уровню тревожности, падению само-

оценки, поиску непродуктивных стратегий поведения. 

В сложившейся отечественной практике психолог осуществляет процесс 

психолого-педагогического сопровождения процесса адаптации пятиклассников 

к обучению в основной школе. Согласно плану сопровождения, обязательно есть 

место психологическому мониторингу процесса адаптации. Наряду с диагности-

кой маркеров процесса адаптации проводится оценка интеллектуального «ба-

гажа» школьника, с которым он приходит в основную школу. Именно качествен-

ный анализ результатов диагностики умственного развития позволяет психологу 

внести вклад в оптимизацию образовательного процесса. Решить проблему 
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успешного вхождения в новые условия учебы в основной школе должна совмест-

ная работа психолога и педагога. Педагог видит трудности учеников в предмет-

ной области, а психолог помогает увидеть трудности в метапредметном и лич-

ностном пространствах обучающихся. 

Отправной точкой в диалоге педагога и психолога в 5 классе может стать 

использование качественного анализа результатов группового интеллектуаль-

ного теста (ГИТ), который позволит: 

- выявить пробелы в освоении программы начальной школы (понятия и 

термины); 

- определить, какие познавательные универсальные учебные действия 

находятся в стадии формирования (логические операции); 

- взять на особый контроль обучающихся, испытывающих трудности в 

обучении (работоспособность, темп, истощаемость). 

Взяв на вооружение групповой интеллектуальный тест, психолог должен 

помнить, что: 

а) возрастной диапазон теста – от 10 до 12 лет, однако, как показывает 

практика, его можно с успехом применять для работы с чениками 3-их и 6-ых 

классов [4]; 

б) целевой ориентир теста – качественный анализ, который позволяет вы-

явить «…насколько испытуемый …овладел предлагаемыми ему в заданиях теста 

словами и терминами, а также умениями выполнять с ними некоторые логиче-

ские е действия; всё это характеризует уровень умственного развития испытуе-

мого, существенный для успешного прохождения школьного курса» [1]; 

в) ГИТ позволяет в пилотном режиме выявить гуманитарную и математи-

ческую направленность, что может быть использовано для ранней профориента-

ции и профилизации обучения (в тесте чередуются вербальные и математические 

задания); 

г) по результатам выполнения 1 и 7 субтестов можно оценить лабильность 

нервных процессов конкретных обучающихся, а не только их интеллектуальные 

способности; 

д) тест включен в открытый реестр рекомендуемых Министерством про-

свещения РФ психодиагностических методик, вызывающих доверие профессио-

нального сообщества для применения в общеобразовательных организациях [3]. 

В современной практике большинство тестов являются статистическими, 

в то время, как ГИТ – инструмент, представляющий «критериально-ориентиро-

ванное тестирование (КОРТ)…, в котором в качестве точек отсчета выступает 

само содержание измеряемого свойства» [6]. Следовательно, количественные ре-

зультаты существенно отходят на второй план и «…он выявляет то, что сформи-

ровалось в мышлении … в условиях конкретного процесса обучения» [1] 

Таким образом, в качестве оценки получаемых результатов должен ис-

пользоваться не балл или сравнение испытуемых между собой, «а степень под-

готовленности каждого к выполнению определенного критериального задания» 

[5]. 
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В данной публикации обобщен опыт качественного анализа результатов 

ГИТ, полученного в течение 5 лет на базе одной из гимназий города Кирова. Те-

стирование проводилось в конце учебного года, 4-м классе. Число обучающихся, 

которое было охвачено тестированием за 5 лет – 370 человек.  

Так, были сделали выводы по каждому субтесту, которые легли в основу 

рекомендаций и дальнейшей работы психолога с участниками образовательного 

процесса. В описании также отмечены комментарии, которые использовались 

при представлении результатов учителям-предметникам. 

Субтетст 1. Исполнение инструкций 
Комментарии для педагогов: субтест носит специфический характер и оце-

нивает способность ученика тщательно работать с информацией. 

Выводы: 

− у 30% учеников низкая результативность связана с низким темпом дея-

тельности, длительным периодом врабатываемости, инертностью; 

− в 70 % случаев ошибочных ответов особо «выпукло» проявляется недо-

понимание сути задания – что необходимо сделать? Происходит это из-за по-

спешности выполнения задания, пропуска некоторых шагов и – главное – зада-

ние не дочитывается до конца; 

− около 30% учеников испытывают трудности в понимании импликатив-

ных конструкций (если…, то…..). 

Успешность выполнения данного субтеста почти целиком зависит от спо-

собности внимательно дочитать задание до конца.  

Субтест 2. Арифметические задачи 
Комментарии для педагогов: при выполнении субтеста ученики могли ре-

шать задачи на полях тестовой тетради (в качестве черновика), а не только «в 

уме». Многие этой возможностью не воспользовались. 

Надо отметить, что на протяжении 5 лет результаты по выполнению этого 

субтеста были самыми низкими. 

Выводы: 

− недостаточно автоматизировано знание таблицы умножения; 

− многие испытывают трудности устного счета и, следовательно, недоста-

ток в сформированности внутреннего плана действий (ВПД); 

− около 40% учеников трудно решать текстовые задачи; 

− низкие результаты показали ученики с низкой лабильностью, так как 

надо было переключиться с вербального задания на математическое. 

Субтест 3. Дополнение предложений 
Комментарии для педагогов: в субтесте необходимо вставить в предложе-

ния пропущенные слова (существительные, глаголы, предлоги, частицы, союзы). 

При этом предложения не связаны между собой. Это задание достаточно слож-

ное для выпускников начальной школы: «Успешность выполнения заданий за-

висит от словарного запаса…, от…умения правильно, логично построить пред-

ложения с использованием разных синтаксических структур» [1] 

Выводы: 



64 

− работа с пропущенными членами предложения для многих была затруд-

нена из-за жесткого следования стереотипу, заложенному в инструкции. Недо-

статок в гибкости мышления стал преградой там, где «…заполнять пропуски 

необходимо было не главными или второстепенными членами предложения, а 

частицами, предлогами и союзами» [1, с.152]; 

− трудности в выполнении данного субтеста связаны с несформированно-

стью произвольности речи; ограниченностью представлений об окружающем 

мире, узостью кругозора и т.д. 

В результате пятилетнего наблюдения было отмечено, что всегда есть 

группа детей, которая успешно справлялась с этим субтестом, не смотря на воз-

раст. Очевидно, что они проявляли особое «языковое чутьё», начитанность. Впо-

следствии многие подтвердили свои незаурядные филологические способности.  

Успешность в выполнении этих заданий свидетельствует о хорошем речевом 

развитии, но совершенно не может быть показателем развития мышления в це-

лом (по Л.А. Ясюковой). 

 

Субтест 4. Определение сходства и различия 
Комментарии для педагогов: обучающиеся должны определить сходны 

или различны по смыслу слова в парах (типа ловкий-умелый; лечь-встать). За-

дание вполне доступно для понимания младших школьников, так как предпола-

гает владение понятиями «слова-синонимы», «слова-антонимы» (чаще – на 

уровне интуитивного мышления). За всё время наблюдения 80% выпускников 4-

х классов успешно справлялись с выполнением этого задания. В данном субтесте 

не требуется анализ существенных и не существенных признаков представлен-

ных понятий, целиком идет опора на лексическое значение слов. 

Выводы: 

− 60% учеников испытывают трудности в сравнении абстрактных поня-

тий: согласие-общность; раздражитель-стимул; закономерность-регулярность и 

т.д.; 

− 10% ответов были неверными из-за незнания лексического значения 

слов. 

Субтест 5. Числовые ряды. 
Комментарии для педагогов: по свидетельству авторов адаптации и апро-

бации теста, а также с опорой на анализ «…можно сказать, что он [данный 

субтест-А.С.] оказался малодоступным для всех школьников» [1]. Большой про-

цент ошибок начинается уже с 4-го задания и значительно возрастает с 11-го, где 

вводится более сложный алгоритм построения ряда. Разбирая с педагогами дан-

ное задание, мы раскрывали закономерности построения рядов [по 1]. 

Выводы: 

− 80% учеников испытывают трудности в анализе исходных данных; 

− обучающиеся в редких случаях сталкиваются на уроках с подобными за-

даниями (например, только в рамках неурочной деятельности), поэтому у них 

нет опыта решения подобных задач. Вывести алгоритм решения самостоятельно 

они затрудняются. Хотя, примерно 10 % обучающихся могут провести анализ в 

«уме», но затрудняются его вербализовать; 
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− для обучающихся требуется помощь в формулировке принципов по-

строения однотипных рядов.  

Субтест 6. Установление аналогий 
Комментарии для педагогов: работа над анализом результатов субтеста яв-

ляется наиболее важной для понимания ряда трудностей в усвоении учениками 

материала. Установление аналогий – очень важная операция, поскольку в про-

цессе обучения на этапе усвоения знаний и на этапе применения этих знаний к 

определённому кругу новых понятий и явлений ученики пользуются ею. Кроме 

того, умение проводить аналогии свидетельствует о развитии логического ком-

понента мышления. Как отмечает Ясюкова Л.А., «логический компонент отве-

чает за общую способность к обучению и возможность специализации в есте-

ственных науках, а также является базовым для освоения физико-математиче-

ских наук [8]. 

Выводы: 

- 60% обучающихся имеют трудности при установлении   родовидовых и 

функциональных отношений и соотношении части и целого в работе с поняти-

ями;  

- около 50% протестированных ориентировались не на существенные при-

знаки обозначенных словами предметов, явлений, а конкретные, иногда – более 

поверхностные, в результате чего заданное отношение подменялось другим; 

- многие ученики демонстрировали неустойчивость логических умений, 

«соскальзывание» на ассоциативную связь между словами, тем более, если эта 

связь прочна. 

Субтест 7. Символы 
Данный субтест ориентирован на оценку устойчивости внимания, работо-

способности, утомляемости. Его результаты кладутся в основание оценки ла-

бильности нервной системы каждого конкретного ученика и влияют на успеш-

ность (общий балл) прохождения всего теста.  

После того, как обобщаются все аналитические данные по ГИТ, психолог 

планирует их презентацию и обсуждение, комплекс рекомендаций в рамках ме-

тодических объединений, малых педсоветов, индивидуальных консультаций. 

 В ходе встреч с учителями важно следующее: 

− познакомить с характером заданий, разобрать каждое из них с позиции 

формирования мыслительных операций (познавательных УУД); 

− представить результаты тестирования по параллели обучающихся, с ко-

торыми работают данные педагоги: типичные ошибки и трудности; 

− разобрать теоретические посылки и приемы (способы, техники) разви-

тия (коррекции) выявленных интеллектуальных затруднений учеников; 

− обратить внимание на показавших низкие результаты или большое 

число ошибок; 

− актуализировать знания педагогов о возрастных особенностях мышле-

ния данной когорты учащихся (младшие подростки). 

Для учителей особенно важно в рамках рекомендаций дать знания по сле-

дующим вопросам: 
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а) что такое понятие: его особенности, алгоритм подведения под понятия, 

классификация отношений между ними; 

б) операциональная сторона мышления: выделение существенных призна-

ков, их характеристика; 

в) внутренний план действий: процесс формирования ВПД;  

г) возрастные особенности мышления младших подростков. 

Кроме того, результаты качественного анализа ГИТ являются основой для 

коррекционно-развивающей работы с конкретными группами обучающихся. 

Также они могут выноситься и на родительскую общественность с предваритель-

ной проработка процесса представления. 

Таким образом, через тщательный анализ результатов диагностики, оценку 

контекстных данных, развернутую систему рекомендаций педагог-психолог эф-

фективно выстраивает процесс психолого-педагогического сопровождения об-

разовательного процесса. 
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Особенности обучения письму у детей 

 

Скрябина Ольга Алексеевна, 

старший преподаватель кафедры клинической психологии, психологии и педа-

гогики ФГБОУ «Кировский Государственный Медицинский Университет» 

 

«Письмо должно быть осмысленно для ребенка, должно быть вызвано 

естественной потребностью, надобностью, включено в жизненную, необходи-

мую для ребенка задачу. Только тогда мы может быть уверены, что оно будет 

развиваться у ребенка не как привычки руки и пальцев» 

Письмо и чтение – базовые школьные навыки, без эффективного владения 

которыми обучение затруднено или просто невозможно. Это сложнейшие инте-

гративные навыки, объединяющие в единую структуру деятельности все высшие 

психические функции – внимание, восприятие, память, мышление. Л.С. Выгот-

ский писал, что существующие методики обучения (а принципы этих методик не 

изменялись) «не учитывают главное, и вместо письменной речи дают ребенку 

письменные навыки» [7]. В то же время овладеть письменной речью можно 

«...только при условии, если в первые школьные годы ребенок усвоил и вырабо-

тал ряд приемов, вплотную подведших его к процессу письма, подготовивших и 

неимоверно облегчивших для него владение идеей и техникой записи» [7]. Сле-

дует добавить, что речь идет о механических навыках и письма, и чтения. Про-

блема не новая, проблема сложнейшая, потому что когнитивные навыки такие 

как письмо и чтение – это самые сложные виды когнитивной деятельности и са-

мые сложные когнитивные навыки, которые человек осваивает в течении всей 

своей жизни. Не случайно этот процесс очень длительный и очень комплексный. 

Нельзя сказать сегодня, что для формирования навыка письма необходимо раз-

витие какой-то одной функции – необходимо комплексное развитие ребенка. В 

то же время, по Л.С. Выготскому, овладеть письменной речью можно «...только 

при условии, если в первые школьные годы ребенок усвоил и выработал ряд при-

емов, вплотную подведших его к процессу письма, подготовивших и неимоверно 

облегчивших для него владение идеей и техникой записи» [7]. То есть при обу-

чении письму и чтению должно идти освоение технической стороны этих навы-

ков, но «обучение письму (только. – ред.) как навыку приводит именно к нежиз-

ненному письму, к гимнастике пальцев, а не к культурному развитию ребенка» 

[7]. В отношении механического чтения у Л.С. Выготского еще более жесткое 

суждение: «чисто механическая способность читать скорее задерживает, чем 

продвигает вперед культурное развитие ребенка» [7]. 

М.М. Безруких выделяет три основные условия выстраивания методик 

обучения, которые позволяют преодолеть негативные последствия не правиль-

ного использования психофизиологических особенностей ребенка. 

1. Учет психофизиологических механизмов и закономерностей формиро-

вания навыков, а также механизмов их развития в процессе обучения. Это озна-

чает, необходимость отойти от принципа механического копирования. 
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2. Учет степени сформированности познавательных функций и механиз-

мов организации деятельности ребенка на определенном этапе возрастного раз-

вития. Ключевым вопросом здесь является определение возраста начала обуче-

ния. 

3. Выстраивание методики обучения так, чтобы несовершенная (несфор-

мированная) техника письма и чтения не тормозила развитие письменной речи – 

умения письменно выражать свои мысли. Само «письмо должно быть осмыс-

ленно для ребенка, вызвано естественной потребностью, надобностью, включено 

в жизненно необходимую для ребенка задачу. Только тогда можно быть уверены, 

что оно будет развиваться у ребенка не как привычки руки и пальцев» [7]. 

К сожалению, и педагоги, и родители чаще считают причиной трудностей 

письма и чтения «неспособность», «плохую подготовленность» или нежелание 

ребенка научиться хорошо читать и писать. Безусловно, есть дети функцио-

нально незрелые, не готовые к освоению этих сложных навыков, и в этих случаях 

несоответствие методики и неадекватные требования дают еще больший нега-

тивный эффект. От того, как относятся взрослые (и учитель, и родители) к воз-

никающим у ребенка трудностям, понимают ли они их причину, знают ли, как 

помочь ребенку, зависит успех любой помощи. 

 Первый этап формирования навыка письма характеризуется тем, что вни-

мание ребенка направлено на анализ звука, который нужно написать, затем – на 

перекодировку фонем в графему, удержание в памяти последовательности фо-

нем и графем.  

Второй этап – написание буквы. Нужно представлять (знать) ее графиче-

ский образ, знать и уметь выполнить необходимое движение (по правильной тра-

ектории, соблюдая чередование и соотношение элементов отдельных букв, их 

соединений в слова). 

Но и это еще не письменная речь, а только владение техникой письма, ко-

торое условно можно разделить на три основных этапа: 

1. Аналитический – фиксированное внимание каждому элементу действия, 

когда все действия (от анализа звучащего слова до перевода фонемы в графему) 

находятся под контролем, требуют активного внимания, анализа каждого компо-

нента действия. Заставляют ли писать ребенка безотрывно или не требует писать 

безотрывно, на начальном этапе формирования навыка каждый элемент – это от-

дельное действие. Вот почему безотрывное письмо не соответствует психофи-

зиологическим механизмом формирования навыка. Есть еще комплекс показате-

лей, который показывает, что вообще более глупого, чем безотрывное письмо, 

более неадекватного возрастным особенностям ребенка придумать было нельзя.   

2. Синтетический, когда отдельные действия становятся целостными 

(например, звукобуквенный анализ и перевод фонемы в графему не разделяется, 

письмо букв не разделяется на отдельные элементы); т.е. это связанное выполне-

ние отдельных элементов: букв или сочетание букв. И связное письмо – это не-

обходимое условие формирование навыка. Есть люди, которые никогда связно 

не пишут, а есть, которые объединяют две буквы, три буквы, кто-то будет объ-

единять слово – это индивидуальные особенности темповой организации дея-

тельности. Всему можно научить, все зависит от того, какой ценой достигается 
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это обучение. Есть люди, которые делают это естественно, потому что это зало-

жено в их особенностях темповой организации деятельности.  

3. Автоматизации, когда письмо представляет собой целостное действие, 

а некоторые его элементы выполняются автоматически, без активного внимания 

и контроля. Только с этого момента гедонический навык письма можно считать 

сформированным. Здесь человек не думает о технической стороне, но переход от 

одного этапа на другой возможен только в том случае, если сформирован каждый 

этап. ТО есть если не сформирован первый этап фиксированного внимания, фор-

мирование правильной траектории движений, то у ребенка вместо буквы будут 

каракули. Они закрепляются, и ребенок уже пишет не думая, а потом сам прочи-

тать не может, но тем не менее этот этап закрепился и не сформирован.  

Есть следующие уровни формирования навыка.  

На первом этапе (1 класс – нач. 2 класса) нужно сформировать все компо-

ненты первого уровня. Если его не будет, то все последующее учение будет про-

ходить с большим трудом, будут бесконечные нарушения в письме в виде оши-

бок, пропусков, замен, недописывание.  

Если учителя начальных классов торопятся, не доводят первый этап до ав-

томатизации, не обращают внимание на индивидуальные особенности, то следу-

ющие этапы формирования навыка невозможны.  

Третий этап – этап грамотной письменной речи, одна из актуальнейших 

задач старшей школы, так как написать сочинение невозможно, если письменная 

речь не сформирована. И в 9 классе можно длительно работать над написание, 

но это будет бесполезно, если не вернуться к первому этапу. Процесс долгий, 

сложный и практически не реальный, так как при этом подключаются эмоцио-

нальные проблемы, характерные для каждого возраста. 

Овладение техникой письма важно не само по себе, а как основа письмен-

ной речи. В то же время оно возможно «только при условии, если в первые 

школьные годы ребенок усвоил и выработал ряд приемов, вплотную подведших 

его к процессу письма, подготовивших и неимоверно облегчивших для него 

овладение идеей и техникой записи» [3]. 
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Психологические инструменты оценивания креативного мышления обуча-

ющихся 

 

Феофилактова Татьяна Михайловна, 

педагог-психолог КОГОБУ «Лицей г. Советска» 

 

Быть творческим - это значит копать глубже, смотреть лучше, исправлять 

ошибки, беседовать с кошкой, нырять в глубину, проходить сквозь стены, за-

жигать солнце, строить замок на песке, приветствовать будущее. 

Пол Торренс 

 

В 2021 году в исследование PISA в качестве одного из ведущих компонен-

тов вводится оценка креативного мышления, что многократно повышает как зна-

чимость этого направления исследования, так и имеющийся к нему интерес. 

Креативность (от англ. create - создавать, творить) — творческие способ-

ности индивида, характеризующиеся готовностью к принятию и созданию прин-

ципиально новых идей, отклоняющихся от традиционных или принятых схем 

мышления, и входящие в структуру одарённости в качестве независимого фак-

тора, а также способность решать проблемы, возникающие внутри статичных си-

стем.  

В поисках наиболее подходящего определения креативности тот же Пол 

Торренс рассмотрел до полусотни формулировок. В результате он определил её 

как естественный процесс, порождающийся актуальной потребностью личности 

в снятии напряжения, которое возникает в ситуации неопределенности. 

Пол Торренс, всю свою жизнь занимавшийся изучением креативного мыш-

ления, получил следующие результаты: креативность имеет пик в возрасте от 3,5 

до 4,5 лет, возрастает в первые три года обучения в школе, уменьшается в после-

дующие несколько лет и затем получает толчок к развитию. 

Для диагностики креативного мышления психологами было проведено 

много теоретической работы, но практической части было уделено меньше вни-

мания. 

Важным этапом в психодиагностике творческих возможностей человека 

послужили работы американского психолога Джоя Гилфорда, выделившего два 

типа мышления: конвергентное (последовательное, логическое, однонаправлен-

ное) и дивергентное (альтернативное, отступающее от логики). Большинство 

психодиагностических тестов креативности ориентировано на выявление спо-

собностей к последнему. Тесты не предполагают определенного числа ответов, 

в них нет правильных и неправильных решений, оценивается степень их соот-

ветствия идее, поощряется и стимулируется поиск необычных и неожиданных 

решений. 

В настоящее время для оценки уровня креативности в России наиболее ши-

роко применяются тесты творческого мышления Торренса, батарея креативных 

тестов, созданная на основе тестов Гилфорда и Торренса, и модифицированные 

креативные тесты Вильямса, адаптированные Е.Е. Туник.  

Фигурные тесты Торренса (субтесты креативности Торренса)  
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Они предназначены для взрослых, школьников и детей от 5 лет. Тест со-

стоит из трех заданий, ответы даются в виде рисунков и подписей к ним. Время 

выполнения задания не ограничено, так как креативный процесс предполагает 

свободную организацию временного компонента творческой деятельности. Ху-

дожественный уровень исполнения в рисунках не учитывается. 

Субтест 1 «Нарисуйте картинку». Испытуемому предлагается стимульный 

материал в виде вырезанного из цветной бумаги овала размером с куриное яйцо. 

Тестируемый должен приложить овал к листу белой бумаги и нарисовать закон-

ченную картинку, которая будет включать этот элемент и которой нужно дать 

название.  

Субтест 2 «Завершение фигуры». Наиболее распространенный из трех 

субтестов, его часто используют отдельно и называют «Краткий тест творче-

ского мышления Торренса». Испытуемому предлагают 10 незавершенных фи-

гур, его задача – завершить фигуру так, чтобы получилась законченная картинка, 

которой следует дать название.  

Субтест 3 «Повторяющиеся линии». Испытуемому предлагают изображе-

ние 30 пар вертикальных параллельных линий. Задача – на основе каждой пары 

создать уникальный рисунок, который включает в себя исходные линии.  

Методика «Батарея тестов для изучения творческого мышления», адап-

тированная к применению Е.Е. Туник.  

Большинство тестов являются модификацией тестов Гилфорда или Тор-

ренса. Они предназначены для возрастной группы от 5 до 15 лет. Время прове-

дения процедуры — около 40 минут. С детьми от 5 до 8 лет процедура прово-

дится в индивидуальной форме, от 9 до 15 лет – в групповой (возможно прове-

дение и в индивидуальной). 

Следует отметить, что субтест 3 имеет две модификации. Одна модифика-

ция — слова — предназначена для детей от 5 до 8 лет, вторая модификация — 

выражение — для детей 9-15 лет. 

Данная батарея оценивает следующие категории креативного мышления: 

1) Беглость (легкость, продуктивность) — этот фактор характеризует бег-

лость творческого мышления и определяется общим числом ответов. 

2) Гибкость — фактор характеризует гибкость творческого мышления, 

способность к быстрому переключению и определяется числом классов (групп) 

данных ответов. 

3) Оригинальность — фактор характеризует оригинальность, своеобразие 

творческого мышления, необычность подхода к проблеме и определяется числом 

редко приводимых ответов, необычным употреблением элементов, оригиналь-

ностью структуры ответа. 

4) Точность — фактор характеризует стройность, логичность творческого 

мышления, выбор адекватного решения, соответствующего поставленной цели. 

Батарея тестов состоит из 7 субтестов: 

Субтест 1. Использование предметов (варианты употребления). 

Субтест 2. Последствия ситуации. 

Субтест 3. Слова. 

Субтест 3. Выражение. 



72 

Субтест 4. Словесная ассоциация. 

Субтест 5. Составление изображений. 

Субтест 6. Эскизы. 

Субтест 7. Спрятанная форма. 

Методика «Модифицированные креативные тесты Вильямса».  

Батарея креативных тестов Вильямса – один из лучших психодиагностиче-

ских инструментов для диагностики креативности, так как является надежным, 

валидным, удобным в проведении и предназначен для широкой возрастной 

группы. Тест предназначен для комплексной диагностики креативности у детей 

и подростков от 5 до 17 лет и оценивает как характеристики, связанные с твор-

ческим мышлением, так и личностно-индивидные креативные характеристики. 

Тест состоит из трех частей. 

1) Тест дивергентного (творческого) мышления представляет собой 12 не-

законченных изображений, которые необходимо дорисовать.  

Форма проведения – групповая. Для дошкольников предпочтительней про-

водить индивидуальное тестирование.  

2) Вторая часть методики предполагает оценивание самим ребенком соб-

ственных личностных творческих характеристик. Тест представляет собой 

опросник, предлагающий 4 варианта ответа, и обрабатывается при помощи 

ключа. При оценке данных используется 4 фактора, тесно коррелирующих с 

творческими проявлениями личности – любознательность, воображение, слож-

ность и склонность к риску.  

Рекомендуемый возраст – с 5 класса. Форма проведения – групповая. (20-

30 минут). Могут быть получены оценки по каждому фактору в отдельности, а 

также суммарная оценка.  

3) Третья часть методики представляет собой опросник для родителей и 

учителей. Заполняется индивидуально родителем и педагогами (в идеале для бо-

лее объективной оценки двумя-тремя). 

Данная шкала состоит из 8 подразделов – показателей, характеризующих 

поведение творческих детей (беглость, гибкость, оригинальность, разработан-

ность как показатели дивергентного мышления; любознательность, воображе-

ние, сложность, склонность к риску как личностные творческие характеристики).  

В конце шкалы имеется 4 вопроса, на которые нужно ответить для получе-

ния дополнительной информации о ребенке. 

К числу психодиагностических методов, изучающих креативное мышле-

ние, можно отнести и ряд проективных тестов – «Чернильные пятна» Г. Рор-

шаха, «Несуществующее животное», «Закончи изображение», ассоциативный 

рисуночный тест, «Три краски» и т.д. 

Однако, какая бы методика ни была выбрана для психодиагностики креа-

тивного мышления, во время ее проведения необходимо избегать употребления 

слов «тест», «экзамен», «проверка» во всех объяснениях и инструкциях. Если 

возникает необходимость, рекомендуется употреблять слова «упражнения», «ри-

сунки», «картинки» и т.д. Во время тестирования недопустимо создание тревож-

ной и напряженной обстановки экзамена, проверки, соперничества. Следует 
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стремиться к созданию дружелюбной и спокойной атмосферы теплоты, уюта, до-

верия, поощрения воображения и любознательности детей, стимулирования по-

иска альтернативных ответов. Тестирование должно проходить в виде увлека-

тельной игры. Все это очень важно для надежности полученных результатов. 
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Раздел 2. Психолого-педагогическое сопровождение детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, инвалидностью 
 

Взаимодействие Центра ППМС помощи и ППК образовательной 

организации 

 

Бакулина Ирина Владимировна,  

учитель-дефектолог КОГБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи», г. Киров, 

Варфоломеева Ольга Аркадьевна,  

методист МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изуче-

нием отдельных предметов № 58» г. Кирова 

 

Современное образование идет по пути совершенствования форм, содер-

жания, технологий обучения и воспитания, основываясь на принципах открыто-

сти, свободы выбора, адаптивности, индивидуализации, обеспечения условий 

для раскрытия способностей и воспитания личности, готовой к жизни в обще-

стве. Однако по-прежнему среди обучающихся встречаются дети, испытываю-

щие трудности в развитии, освоении основных общеобразовательных программ, 

адаптации в силу причин как социального, так и биологического характера. В 

связи с этим перед педагогическим коллективом образовательной организации 

встает сложная задача, связанная с ранним выявлением таких детей, определе-

нием причин их трудностей, а также разработкой и реализацией адресной по-

мощи всем участникам образовательного процесса (обучающиеся, педагоги, ро-

дители (законные представители). В настоящее время комплексная оценка осо-

бенностей развития обучающегося, трудностей в усвоении основной общеобра-

зовательной программы и проблем социальной адаптации может быть осуществ-

лена как психолого-педагогическим консилиумом (далее – ППк) непосред-

ственно в образовательной организации, так и с привлечением ресурсов других 

учреждений, в частности, психолого-медико-педагогической комиссии (далее – 

ПМПК). В Кировской области ПМПК входит в состав Центра психолого-педаго-

гической, медицинской и социальной помощи (далее – Центр ППМС помощи, 

Центр). 

Центр ППМС помощи – это организация, оказывающая психолого-педаго-

гическую, медицинскую и социальную помощь детям, испытывающим трудно-

сти в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социаль-

ной адаптации. 

ПМПК – структурное подразделение Центра, в состав которого входят спе-

циалисты психолого-медико-педагогического профиля для выявления особенно-

стей и причин трудностей в обучении и развитии, социальной адаптации детей, 

решающая вопросы, связанные с реализацией их прав на образование. 
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Организация эффективной коррекционно-развивающей работы, обучения, 

воспитания и социализации детей и подростков с ограниченными возможно-

стями здоровья (далее – ОВЗ) и /или инвалидностью становится возможной при 

объединении усилий ПМПК и ПП образовательной организации. 

ППК — одна из форм взаимодействия руководящих и педагогических ра-

ботников организации, осуществляющей образовательную деятельность с целью 

создания оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации 

обучающихся посредством психолого-педагогического сопровождения. 

Необходимость такого сотрудничества между комиссией и школьным кон-

силиумом закреплена в нормативно-правовых документах: приказ Минобрнауки 

России от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о ПМПК», письмо 

Минобрнауки России от 11.03.2016  № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ», 

письмо Минобрнауки России от 23.05.2016  № ВК-1074/07 «О совершенствова-

нии деятельности ПМПК», распоряжение Министерства просвещения РФ от 

09.09.2019 № Р-93 «Об утверждении примерного Положения о психолого-педа-

гогическом консилиуме образовательной организации».  

Взаимодействие ПМПК и ППк является необходимым условием для ока-

зания эффективной психолого-педагогической и медико-социальной помощи де-

тям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам. 

ПМПК и ППк – это образовательные структуры, имеющие не только схо-

жие аббревиатуры, но и похожие направления деятельности, общие принципы 

педагогической деятельности и одно назначение – помощь детям с проблемами 

в развитии, обучении и социальной адаптации в освоении образовательных про-

грамм. 

При своей схожести у ПМПК и ППк разные цели и задачи. Деятельность 

одной структуры не подменяет, а дополняет другую, поэтому для достижения 

целей и поставленных задач во главу ставится их тесное сотрудничество и взаи-

модействие. 

Цель ПМПК – обеспечение диагностико-коррекционного и психолого-ме-

дико-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ. 

В задачи деятельности ПМПК входит: 

- комплексная, всесторонняя, динамическая диагностика отклонений в раз-

витии ребенка и его потенциальных возможностей; 

- внедрение современных технологий диагностики и коррекционной ра-

боты с детьми; 

- методическая помощь специалистам ОО с опорой на последние достиже-

ния в коррекционной педагогике и специальной психологии; 

- определение специальных условий развития, воспитания, обучения детей 

с отклонениями в развитии; 

- консультирование родителей, педагогических и медицинских работни-

ков; 

- участие в просветительской деятельности населения; 

- содействие процессам интеграции в обществе детей с отклонениями в 

развитии. 

ПМПК функционирует на региональном или муниципальном уровне. 
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Цель ППк в каждой образовательной организации четко прочерчена инди-

видуально и применима к конкретной организации. Но основной целью конси-

лиума является обеспечение диагностико-коррекционного сопровождения обу-

чающихся с отклонениями в развитии. Также индивидуальны и конкретны в раз-

личных организациях задачи консилиума, но в государственных нормативных 

актах прописаны следующие общие задачи школьных и дошкольных ППк: 

- организация и проведение комплексного изучения личности ребенка с ис-

пользованием диагностических методик; 

- выявление уровня и способностей развития познавательной деятельно-

сти, памяти, внимания, работоспособности, речи; 

- выявление потенциальных возможностей ребенка, разработка рекоменда-

ций для учителя с целью обеспечения индивидуального подхода к ребенку; 

- выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для 

коррекции недостатков развития; 

- реализация оптимальных для развития ученика образовательных про-

грамм; 

- обеспечение общей коррекционной направленности учебно-воспитатель-

ного процесса; 

- содействие процессам интеграции в обществе детей с отклонениями в 

развитии; 

 - подготовка заключения о состоянии развития и здоровья для пред-

ставления в ПМПК. 

И ПМПК, и ППк имеют общие направления работы, именно поэтому при 

правильной организации совместной деятельности достигаются высокие и эф-

фективные результаты. 

В соответствии с задачами определяются следующие основные направле-

ния деятельности данных структур: 

- диагностическое, 

- аналитическое, 

- коррекционно-развивающее, 

- организационно-методическое, 

- консультативно-просветительское. 

На примере сотрудничества Центра ППМС помощи Кировской области с 

ППк МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением от-

дельных предметов №58» города Кирова (далее – школа, МБОУ СОШ с УИОП 

№ 58 г. Кирова) можно раскрыть особенности психолого-педагогического сопро-

вождения ребенка с ОВЗ и/или инвалидностью. 

Незыблемыми в деятельности ПМПК и ППк остаются педагогические 

принципы сотрудничества. 

Включение ребенка с ОВЗ в образовательную среду возможно при соблю-

дении определенных условий: организации безбарьерной среды, постоянного 

повышения квалификации педагогов, организации психолого-педагогического 

сопровождения. 
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Под психолого-педагогическим сопровождением понимают систему про-

фессиональной деятельности специалистов организации, направленную на со-

здание социально-психологических условий для успешного обучения и развития 

ребенка в образовательном пространстве.  

Структурные компоненты психолого-педагогического сопровождения 

представлены в рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Структурные компоненты  

психолого-педагогического сопровождения. 

Именно в процессе сотрудничества и взаимодействия ПМПК и ППк ори-

ентируются на реальные проблемы и потребности обучающихся с отклонениями 

в развитии и решают их. 

В школе № 58 ППк создан и функционирует в соответствии с требовани-

ями времени. Это постоянно действующий, объединенный общими целями, ско-

ординированный коллектив специалистов (заместитель директора по УВР, учи-

тель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, классный руководитель), 

реализующий ту или иную стратегию сопровождения ребенка и разрабатываю-

щий тактики сопровождения ребенка с ОВЗ. 

В настоящий момент школа, имея укомплектованную мультидисципли-

нарную команду специалистов, не в полной мере может реализовать на практике 

рекомендуемое ПМПК психолого-педагогическое сопровождение. Здесь на по-

мощь приходят специалисты Центра ППМС помощи. 

Центр тесно сотрудничает со школой, оказывает консультативно-методи-

ческую помощь педагогам, обучающим и воспитывающим детей с ОВЗ и/или 

инвалидностью, а также их родителям. Он помогает осуществить на практике 

системный подход включения детей с особенностями развития в социум, реали-

зовывать преемственность принципов и технологий преподавания, обучающих и 

развивающих программ, предназначенных как для обычных, так и для «особых» 

детей. 
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Диагностическая направленность сотрудничества Центра с ППк школы 

осуществляется в оказании помощи в диагностике уровня психического, физи-

ческого развития и отклонений в интеллектуальном развитии и поведении детей, 

определении соответствующих адаптированных и образовательных программ. 

Консультативная сторона совместных действий отражается в оказании 

консультативной помощи родителям детей и педагогам в вопросах воспитания, 

обучения и коррекции нарушений развития детей с ОВЗ и/или инвалидностью. 

Педагоги школы и администрация стремятся организовать квалифициро-

ванную помощь для создания комфортной адаптированной среды и специальных 

условий обучения ребенку с ОВЗ и/или инвалидностью. Поэтому команда спе-

циалистов работает в тесном сотрудничестве и взаимодействии с ПМПК. 

Число обращений за консультациями, методической помощью, просвеще-

нием родителей и педагогов становится стабильным и регулярным, особенно в 

последнее время, в связи с официальным признанием права школьников с ОВЗ и 

/или инвалидностью на образование. 

Основным содержанием консультаций является информация по вопросам 

составления адаптированных программ, индивидуальных программ для обучаю-

щихся в инклюзивном режиме и использования наиболее адекватных приемов, 

методов и средств обучения. Специалисты Центра консультируют и помогают 

разрешить вопросы по проблемам установления контакта с родителями и оказа-

ния им помощи в семейном воспитании детей, способам реализации личностно-

ориентированного подхода в образовании и развитии детей с ОВЗ,  вопросам ор-

ганизации и управления системой коррекционно-развивающего обучения в усло-

виях общеобразовательной школы и информационно-правовой поддержки се-

мей, имеющих детей с особыми потребностями. 

Совместная организационно-методическая работа включает в себя прове-

дение семинаров, конференций, методических дней, курсов для слушателей, ма-

стер-классов, «круглых столов», открытых занятий, презентаций, подготовки ме-

тодических рекомендаций, печатных изданий для педагогов и родителей. На сай-

тах Центра и школы размещается информация о работе, требования к докумен-

тации, объявления, советы и методические рекомендации. 

Коррекционно-развивающая работа представляет собой систему группо-

вых, подгрупповых и индивидуальных занятий специалистов школы и Центра с 

обучающимися. Количество детей, имеющих трудности в обучении, постоянно 

увеличивается. В школе № 58 отсутствует ставка учителя-дефектолога, не хва-

тает второго педагога-психолога. Недостаток специалистов помогают компенси-

ровать сотрудники Центра. 

Аналитическое направление сотрудничества – это анализ нормативной, 

диагностической и методической документации совместно с сотрудниками 

школы, оказание помощи в понимании, толковании и использовании их в работе,  

разработка рекомендаций, программ их реализации, оценка эффективности со-

зданных специальных условий для получения образования. 

В соответствии с «Положением о ПМПК», утвержденным приказом Мино-

брнауки России от 20.09.2013 № 1082, ПМПК проводит мониторинг учета дан-
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ных рекомендаций. ППк предъявляет информацию о созданных в школе усло-

виях для получения образования ребенком, а ПМПК проводит динамические об-

следования ребенка с целью оценки эффективности созданных условий и оказан-

ной психолого-медико-педагогической и социальной помощи. 

Совместная деятельность ПМПК и ППк осуществляется и в консульта-

тивно-просветительском направлении. Оно представляет обучение специаль-

ным умениям и навыкам работы с детьми с ОВЗ и / или инвалидностью педагогов 

и родителей и привлечение их к участию в работе консилиума, а также привле-

чение специалистов Центра к проведению заседаний ППк, использование раз-

личных форм, достижений, современных педагогических технологий в практику 

работы с детьми, имеющими проблемы в обучении. 

Представленная модель сотрудничества Центра ППМС помощи Киров-

ской области и МБОУ СОШ с УИОП № 58 г. Кирова – модель, созданная на 

основе тесного взаимодействия ПМПК с ППк и предполагающая новый уровень 

сотрудничества – консолидацию, т.е. укрепление, объединение и интеграцию 

совместных действий, модель командного сотрудничества, когда в процесс со-

провождения вовлечена единая сплоченная команда специалистов ПМПК и ППк 

для успешного обучения, воспитания и социализации обучающегося с ОВЗ и/или 

инвалидностью. 

Таким образом, стратегию включения ребенка в образовательную среду и 

инклюзию в определенной степени определяют специалисты ПМПК. Они за-

дают особые необходимые условия для успешного освоения ребенком образова-

тельной программы, т.е. решают стратегические задачи. Разработка же такти-

ческих задач сопровождения, конкретизация последовательности подключения 

того или иного специалиста или создания условий в школе, подбор соответству-

ющих адаптированных программ, тактик, технологий сопровождения, адекват-

ных особенностям ребенка, является задачей ППк. 

Только благодаря грамотно организованной работе этих двух служб можно 

уверенно говорить об успешном психолого-педагогическом сопровождении де-

тей с ОВЗ и/или инвалидностью и коррекции недостатков их развития. Именно 

на это направлено взаимное сотрудничество ПМПК и ППк школы. Данная мо-

дель может быть успешно реализована в любой образовательной организации. 
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Развитие межполушарных взаимодействий у детей с нарушением зрения 

через кинезиологические игры и упражнения 

 

Буркова Ольга Александровна,  

учитель-дефектолог высшей категории  

МКДОУ д/с «Родничок» г. Слободского 

 

Рука является вышедшим 

наружу головным мозгом. 

Кант 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования гарантирует обеспечение равных возможностей для полноценного 

развития ребенка независимо от места жительства, пола, нации, языка, социаль-

ного статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе огра-

ниченных возможностей здоровья). 

Первичный соматический дефект зрения снижает полноту, точность чув-

ственного отражения внешнего мира. Все это является предпосылкой к возник-

новению вторичных отклонений в развитии ребенка: зрительный дефект у детей 

нарушает зрительное восприятие, что приводит в результате к задержке самосто-

ятельного передвижения, нарушению координации движений. Очень часто у та-

ких детей наблюдаются трудности в пространственном ориентировании, возни-

кающие в результате несовершенства зрительно-моторных координаций, а также 

слабой дифференцированности моторики [2]. Теория Л.И. Плаксиной «о воспри-

ятии пространства дошкольников с нарушением зрения» позволяет отметить, что 

результат нарушения зрительных функций приводит к снижению у детей зри-

тельного контроля, отсюда у слабовидящих детей и возникают ошибки в опреде-

лении формы, величины, пространственного расположения предметов [4]. Детям 

свойственны: зеркальное написание букв и цифр, псевдолеворукость, логопеди-

ческие отклонения, неловкость движений, инфантильность. Постоянно растущее 

число детей с нарушениями в физическом и психологическом развитии ставит 

перед педагогами задачу поиска эффективных форм и приемов профилактики и 

укрепления здоровья детей в условиях детского сада. 

Особое значение в контексте рассматриваемой проблемы занимает органи-

зация оздоровительной и профилактической деятельности дошкольника. Одной 

из форм оздоровительной работы является кинезиологическая гимнастика.  

«Кинезиология» – это наука о развитии умственных способностей и физи-

ческого здоровья через определенные физические упражнения. Кинезиология от-

носится к здоровьесберегающей технологии. Данная методика позволяет вы-

явить скрытые способности ребенка, расширить возможные границы головного 

мозга. Многие упражнения направлены на развитие физических и психофизио-

логических качеств, сохранение здоровья и профилактику отклонений их разви-

тия. Они развивают тело, повышают стрессоустойчивость организма, синхрони-

зируют работу полушарий, улучшают зрительно-моторную координацию, фор-
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мируют пространственную ориентировку, совершенствуют регулирующую и ко-

ординирующую роль нервной системы. Упражнения дают немедленный и куму-

лятивный эффект. 

Основная цель кинезиологии – развитие межполушарного взаимодействия, 

способствующего активизации мыслительной деятельности. 

Задачи:  

− синхронизация работы полушарий;  

− развитие общей и мелкой моторики, развитие памяти, внимания, вооб-

ражения, мышления;  

− развитие речи, формирование произвольности;  

− создание положительного эмоционального настроя;  

− профилактика дислексии и дисграфии. 

Межполушарное взаимодействие – особый механизм объединения левого 

и правого полушария в единую интегративную, целостно работающую систему, 

формирующийся под влиянием как генетических, так и средовых факторов. 

Необходимо помнить, что мозг, состоящий из двух полушариев, всегда работает 

как единое целое, при этом каждое из полушариев делает свой специфический 

вклад в обеспечение конкретной функции. [9]. 

Межполушарное взаимодействие необходимо для координации работы 

мозга и передачи информации из одного полушария в другое. Отсутствие сла-

женности в работе полушарий мозга – частая причина трудностей в обучении 

детей дошкольного возраста, так как при наличии несформированности межпо-

лушарного взаимодействия не происходит полноценного обмена между правым 

и левым полушариями, каждый из которых постигает внешний мир по-своему. 

[3]. Их координация и взаимная дополняемость – необходимое условие для 

успешности любого вида деятельности. 

Коррекционно-развивающая работа по развитию межполушарного взаи-

модействия строится с учетом разработок специалиста в области детской психо-

логии, арт-терапевта Трясоруковой Татьяны Петровны.  

Условно вся работа была поделена на следующие направления: 

1. Проведение элементов нейродинамической гимнастики во время инди-

видуальной работы. (мануальный и психомоторный блок) [7]. 

2. Проведение кинезиологических упражнений фронтально перед заняти-

ями. 

3. Включение в занятия заданий из рабочей тетради и раскрасок, разрабо-

танных Трясоруковой Т.П. [5, 6.]   

4. Включение игр и упражнений в качестве динамических пауз во время 

занятий.  

Игры и упражнения подтвердили свою эффективность на практике. Дви-

жения детей носят произвольный характер, многие из них заинтересованы в ре-

зультате выполнения задания. Увеличилась познавательная активность, они с 

интересом выбирают упражнения, игры. У детей улучшилась память, внимание, 

пространственное представление, зрительное восприятие, мелкая моторика и 

графическая деятельность. Положительные результаты реализации проекта поз-
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воляют говорить о дальнейших перспективах его развития в коррекционном со-

провождении детей с нарушением зрения для улучшения психических функций, 

а также развития межполушарного взаимодействия. 
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Нейропсихологические и кинезиологические упражнения в работе с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья 

 

Весновская Светлана Владимировна, 

педагог-психолог МКДОУ №188 г. Кирова, 

Весновский Сергей Викторович, 
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учитель начальных классов МБОУ «СОШ с УИОП №58» г. Кирова 
 

В настоящее время, несмотря на всесторонние усилия врачей, педагогов и 

психологов, число детей, имеющих те или иные отклонения в психическом раз-

витии, неуклонно растет. Так, по данным Т.В. Волосовец перинатальная патоло-

гия отмечается у порядка 70% новорожденных. В самом начале текущего века 

значительные сложности в усвоении базовой школьной программы обучения ис-

пытывали более 70 % школьников [2]. В 2015 году задержка психического раз-

вития (далее – ЗПР) наблюдалась уже у четверти детей [3].  

В школе № 58 за последние 4-5 лет количество таких детей (только по дан-

ным заключений ПМПК) выросло с 17 до 29, то есть почти в 1,5 раза. По наблю-

дениям педагогов, обучающихся, испытывающих трудности в обучении, гораздо 

больше они нуждаются в помощи психологов, логопедов, дефектологов [1].  
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Несмотря на то, что у детей с ЗПР различны и индивидуальны механизмы 

происхождения особенностей развития, течения, проявления и степени выражен-

ности ЗПР, для них характерны повышенная утомляемость, недостаточность вос-

приятия, внимания, памяти, мышления.  

Известно, что головной мозг состоит из двух полушарий, соединенных мо-

золистым телом. В общих чертах правое полушарие отвечает за обработку ин-

формации, представленную в образах; дает нам возможность мечтать, фантази-

ровать; отвечает за способности к музыке и изобразительному искусству. Левое 

полушарие отвечает за языковые способности (контролирует речь), логику и ана-

лиз, распознавание чисел и математических символов. Таким образом, левое по-

лушарие – логическое, правое – творческое. Но, чтобы произвести анализ, напри-

мер, школьной задачи, необходимо вообразить процессы, описанные в ее усло-

вии. Так информация из обоих полушарий, претерпевая изменения, постоянно 

«мигрирует» в обе стороны по мозолистому телу. В случае слабой связи между 

гемисферами более сильное полушарие берет на себя доминирующую роль, ча-

стично блокируя функциональность другого.  

Например, если у ребенка слабо развито воображение, то он практически 

не может представить себе несколько машин, стоящих на парковке, нарисовать 

уехавшие 3 машины и оставшиеся после этого 6 автомобилей. Задача на уровне 

левого полушария будет решаться либо методом проб и ошибок, либо, что бы-

вает чаще, – как понял, так и решил.  

Одним из способов воздействия на указанные психологические процессы 

выступают нейропсихологические и кинезиологические упражнения. Их преиму-

щество перед привычными «бумажными» заданиями, направленными на разви-

тие внимания, мышления, памяти и т.д. в том, что они воздействуют не напря-

мую на головной мозг, а опосредованно – через тело, движения. Иными словами, 

задействуется самая эффективная составляющая триады «разум – эмоции – 

тело». Например, у человека отмечается снижение эмоционального фона. Под-

держка на уровне слова (разум) не помогает, корректировка эмоционального со-

стояния (например, через арт-терапию) тоже не дает результат. Но, если предло-

жить ему позаниматься минут 20-30 предпочитаемым видом спорта, эффект, как 

правило, не заставит себя долго ждать.   

Предлагаемые авторами статьи задания уже сами по себе вызывают поло-

жительные эмоции у детей и могут быть использованы не только в коррекцион-

ной работе педагога-психолога детского сада или школы, но и в рамках динами-

ческих пауз на уроках или переменах. 

 «Ухо-нос». Правой рукой взяться за кончик носа, левой – за правое ухо. 

По команде положения рук меняются: правой рукой взяться за левое ухо, левой 

– за кончик носа.  

«Лезгинка». Пальцы левой руки сжаты в кулак, большой палец отведен в 

сторону, тыльная сторона ладони развернута вниз. Пальцы правой руки плотно 

прижаты друг к другу, ладонь развернута вниз. Кончиками пальцев правой руки 

нужно прикоснуться к ребру ладони левой. По команде положение рук меняется.  

Если учитель или психолог знаком с карате кёкусинкай, можно использо-

вать блоки руками. Оба упражнения необходимо проводить энергично. 
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«Дэёдан укэ». Левая рука согнута в локтевом суставе, предплечье прижато 

к боковой поверхности груди, кулак сжат, тыльная поверхность направлена вниз. 

Это положение называется «хиките». Предплечье правой руки находится на 

уровне лба, пальцы сжаты в кулак, тыльная поверхность ладони направлена на 

лицо выполняющего блок. По команде положения рук меняются.  

«Гэдан барай». Пальцы левой руки сжаты в кулак, который находится 

около левого уха. Правая со сжатым кулаком надвисает над одноименным бед-

ром. По команде левая рука как бы смахивает с правой захват руки воображае-

мым противником и занимает положение над левым бедром. Правая рука «пере-

ходит» в хиките, далее сближается с левым ухом и смахивает захват уже с левой 

руки.  

Рисование одновременно двумя руками (зеркальное рисование).  

Для такой работы имеется несколько специальных тетрадей-прописей. На 

листе бумаги нужно одновременно обеими руками обводить по пунктирным ли-

ниям одинаковые рисунки, но в зеркальном расположении относительно друг 

друга.  

Начинать работу по развитию межполушарных связей необходимо с отра-

ботки 1-2 относительно простых упражнений. Время на один подход – 2-3 ми-

нуты. В целом, в день упражнениям следует уделять не менее 5-10 минут.  

Данные упражнения способствуют не только развитию внимания и межпо-

лушарных связей, но и совершенствованию зрительного восприятия, моторной 

памяти, координации движений, общей моторики.  
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Обновление содержания воспитательно-образовательного процесса через 

внедрение в практику работы ДОУ технологии ТИКО – моделирования 
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учитель-дефектолог МБДОУ детский сад № 3 г. Кирово-Чепецка Кировской 

области, 

Чезганова Татьяна Аркадьевна,  

Почетный работник Общего образования,  
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На современном этапе актуальным для педагогов ДОО становится поиск 

вариативных форм, способов методов и средств развития конструктивных спо-

собностей детей, основанных на личностно-ориентированном и деятельностном 

подходах и учитывающих индивидуально-возрастные особенности, образова-

тельные потребности детей дошкольного возраста с ограниченными возможно-

стями здоровья (далее – ОВЗ).  

Конструирование позволяет организовать интеграцию образовательных 

областей: познавательное развитие – техническое конструирование; речевое раз-

витие – использование конструкторов в развитии фонематического слуха, слово-

образования, связной речи; художественно-эстетическое развитие – творческое 

конструирование; физическое развитие – координация движений, крупной и мел-

кой моторики рук; социально-коммуникативное развитие – развитие трудолю-

бия, умения взаимодействовать со сверстниками. 

На сегодняшний день существует много новых конструктивных техноло-

гий: LEGO-технология, техническое, каркасное, художественное, гибкое кон-

струирования и другие. Остановимя свой выбор на технологии ТИКО-моделиро-

вания т.к.  это наиболее доступная и эффективная технология при обучении де-

тей с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями). 

 «ТИКО» (Трансформируемый Игровой Конструктор Объемного модели-

рования) – это полифункциональный трансформируемый игровой материал, 

предназначенный для развития дошкольников в игровой, коммуникативной, 

непосредственно образовательной и самостоятельной деятельности ребенка, из-

готовленный из экологически чистых, безопасных, практичных и износостойких 

материалов. Автор технологии ТИКО-моделирования – Логинова Ирина Викто-

ровна. 

Выбор ТИКО-технологии основан на следующих преимуществах:  

− соответствие ФГОС ДО; 

− реализация образовательных потребностей категории детей с ОВЗ;  

− игровой формат занятий; 

− учет возрастных особенностей;  

− практико-ориентированная деятельность;  

− развитие жизненных и социальных компетенций. 



86 

Технология ТИКО-моделирования предполагает работу с наборами кон-

структоров различной комплектации для определенных возрастных групп с уче-

том особенностей развития дошкольника с ОВЗ, «Технологическими картами» 

для создания плоскостных и объемных конструкций, тетрадями по ТИКО-моде-

лированию.  

Так была разработана модель по внедрению ТИКО-технологии в коррек-

ционно-развивающий процесс ДОО.  

I. Организационно-методический этап. Включает изучение опыта ра-

боты по теме, разработку программно-методического обеспечения образователь-

ной деятельности, реорганизацию развивающей предметно-пространственной 

среды, создание Конструктивных центров активности в группах, повышение 

уровня профессиональных компетенций педагогов по использованию техноло-

гии ТИКО-моделирования, разработку диагностического инструментария для 

оценки эффективности конструктивной деятельности на основе технологии 

ТИКО-моделирования. 

II. Этап практической реализации. Включает организацию образова-

тельного процесса с использованием технологии ТИКО-моделирования, работу 

по обмену опытом и методическому обеспечению проекта, проведение меропри-

ятий с воспитанниками и родителями. Представлен в виде четырех образователь-

ных модулей: 

1) Модуль - «Подготовительный». 

Возраст: дети 4–5 лет. 

Оборудование: конструктор ТИКО «Малыш», конструктор ТИКО «Фанта-

зер». 

Дети знакомятся с основными геометрическими фигурами конструктив-

ных наборов, учатся выделять цвет, форму, размер фигур, выполняют подгото-

вительные дидактические упражнения и интерактивные игры в программе Smart 

Notebook10.  

2) Модуль – «Плоскостное моделирование». 

Возраст: дети 4–6 лет. 

Оборудование: конструктор ТИКО «Малыш», конструктор ТИКО «Фанта-

зер», конструктор ТИКО «Шары».  

 Дети знакомятся с плоскостными геометрическими фигурами, знакомятся 

с приемами соединения плоскостных геометрических фигур, учатся создавать 

плоскостные изображения предметов под руководством педагога и самостоя-

тельно, учатся обыгрывать продукты конструктивной деятельности. 
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3) Модуль - «Объемное моделирование». 

Возраст: дети 5–7 лет. 

Оборудование: конструктор ТИКО «Малыш», конструктор ТИКО «Фанта-

зер», конструктор ТИКО «Шары», конструктор ТИКО «Класс», конструктор 

ТИКО «Школьник». 

Дети знакомятся   с   основными   объемными геометрическими   фигурами, 

их   параметрами, учатся конструировать объемные геометрические фигуры (куб, 

призму, пирамиду и др.), учатся определять цвет, форму, размер, пространствен-

ное расположение деталей объемных конструкций, учатся создавать объемные 

постройки, определять их функциональное назначение, использовать в игре.  

 
4)  Модуль - «Сюжетное моделирование».  

Возраст: дети 5–7 лет. 

Оборудование: добавляется конструктор ТИКО «Геометрия», конструктор 

ТИКО «Архимед», конструктор ТИКО «Хрустальный. 

Дети учатся дифференцировать плоскостные и объемные геометрические   

фигуры, конструировать по образцу, графической схеме, выкладывать разно-

цветные орнаменты, собирать развертки объемных тел, а также сами тела, пере-

ходя из плоскости в пространство, объединять плоскостные и объемные по-

стройки в единую сюжетную композицию, использовать продукты конструиро-

вания в других видах деятельности.   
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III. Заключительный этап. Включает мониторинг итоговых результатов 

по формированию навыков конструктивно-модельной деятельности, информа-

ционно-аналитическую деятельность, обобщение и распространение опыта по 

внедрению в образовательный процесс технологии ТИКО-моделирования, во-

влечение родителей в образовательный процесс через организацию совместных 

мероприятий (конкурсы, семейные гостиные, мастер-классы, фестивали творче-

ских проектов, выставки) в рамках данного проекта. 

Итоговым продуктом проекта стало проведение ярмарки «Вятская кару-

сель» в рамках реализации регионального компонента АООП. 

 
Использование новой конструктивной ТИКО-технологии позволило рас-

ширить рамки коррекционно-развивающего процесса обучения детей с ОВЗ, об-

новить содержание, обогатить предметно-развивающую среду и повысить каче-

ство образовательных результатов.  

Опыт работы ДОО транслируется через сайт образовательной организа-

ции: публикация инновационных продуктов и мероприятий по внедрению в об-

разовательный процесс технологии ТИКО-моделирования с применением кон-

структоров нового поколения ТИКО для педагогической общественности в 

СМИ. 
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2.08.2022) 
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Развитие зрительного восприятия у детей с нарушением зрения через озна-

комление с буквами 
 

Казимирова Юлия Олеговна,  

учитель-дефектолог МКДОУ д/с «Родничок» г. Слободской  

 

Опыт работы по обучению грамоте дошкольников с нарушением зрения 

показывает, что дети с большим трудом запоминают буквы. Даже владея элемен-

тарным звуковым анализом, умея выделять звук из состава слова, устанавливать 

порядок звуков в слове, дети не могут запомнить образ буквы, что мешает им 

овладевать навыками чтения.  

В русском языке 33 буквы, и написание 23 из них вызывает затруднение 

из-за свойств зеркальности. Все буквы состоят из набора одних и тех же элемен-

тов («палочки», «овалы») и нескольких «специфичных» элементов. Одинаковые 

элементы, по-разному комбинируясь в пространстве, образуют различные бук-

венные знаки. Если ребенок не улавливает тонких различий между буквами, то 

это непременно приведет к трудностям усвоения начертания букв и неправиль-

ному изображению их на письме. В дальнейшем это может привести к наруше-

нию чтения и письма. 

Особенности зрительного восприятия детей с нарушениями зрения заклю-

чаются в его сниженной активности, неполноте, неточности отражения, ограни-

ченной избирательности, слабой апперцепции, затруднениях в осмыслении и 

обобщении воспринимаемого. Это приводит к тому, что дети с нарушениями зре-

ния получают неполные, а порой искаженные представления как об отдельных 

объектах, так и окружающей реальности. 

Цель коррекционной работы по данному направлению – выявление осо-

бенностей развития зрительно-пространственного восприятия и ориентирования 

у детей дошкольного возраста, создание условий для успешного формирования 

графического образа буквы, предупреждение или смягчение возможных трудно-

стей при обучении в школе. 

Для этого необходимо решить следующие задачи: 

− подобрать соответствующие диагностические материалы для обследова-

ния, приспособив их к контингенту наших детей; 

− скорректировать перспективное планирование работы с детьми с учетом 

более широкого применения заданий для развития восприятия графического об-

раза букв; 

− подобрать наиболее подходящие формы и методы работы с детьми; вы-

брать дидактические игры и упражнения или разработать новые. 

Ожидаемые результаты: 

− усвоение графического изображения букв, развитие зрительно-про-

странственной ориентировки будет способствовать профилактике нарушений 

чтения и письма у детей;  

− к окончанию подготовительной к школе группы дети должны будут 

знать и узнавать знакомые буквы в усложненных для зрения условиях, констру-

ировать и реконструировать буквы.  
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При разработке упражнений учитель-дефектолог придерживается следую-

щих принципов: 

− все задания должны быть интересными для ребенка и соответствовать 

его зрительным и интеллектуальным возможностям;  

− все упражнения даются детям от простого к сложному; 

− работа проводиться систематически. 

Упражнения детям предлагается выполнять на индивидуальных занятиях 

и на занятиях по обучению грамоте с использованием индивидуального и диф-

ференцированного подходов. Для того, чтобы помочь детям быстрее запомнить 

буквы и избежать трудностей в овладении чтением, применяются разнообразные 

игровые упражнения. Работа строится по этапам. 

1 этап: узнавание и называние буквы. 
На этапе актуализации графемы ребенок выбирает букву для обозначения 

звука и усваивает графический образ. Для того, чтобы ребенок лучше запомнил 

и узнавал буквы (развитие буквенного мнезиса и гнозиса), используются разно-

образные игры и упражнения.  

− Буквенные дорожки. Определение буквы, написанной на ладони, в воз-

духе, на спине (пальцем на коже медленно проводится контур буквы, с закры-

тыми или открытыми глазами). 

− Нахождение сходства графического изображения буквы с предметом. 

Просим детей посмотреть на букву и представить, на что она похожа. Для луч-

шего запоминания зрительного образа букв мы соотносим букву с каким-либо 

сходным по форме предметом. 

− Поиск названных букв среди ряда других или в тексте. Дается задание 

обведи все буквы А или зачеркнуть букву А, а букву Д обвести в кружок.  

− Найди в узоре две спрятавшиеся буквы. 

− Назови картинки и обозначь буквой. 

− Какой буквы не стало? 

− Что изменилось? 

− Что, где находится? 

2 этап: узнавание букв в усложненных для зрения условиях. 

На этом этапе предлагаются буквы, перечеркнутые дополнительными ли-

ниями, изображенные пунктирно, точками, когда видно только часть буквы или 

нужно дорисовать недостающие детали. 

− Узнай букву в зашумлении, в наложении, по части. 

− Определение букв в неправильном положении. 

− Обведение контуров букв, обведение по шаблону и раскрашивание.  

− Узнавание букв на ощупь. 

− «Пальчиковый бассейн». Дети ищут букву в горохе, фасоли и т.д. 

− «Объёмные буквы». 

3 этап: зрительно-пространственный анализ буквы. 
На этапе зрительно-пространственного анализа буквы параллельно прово-

дится работа по развитию зрительного анализа изображений букв на составляю-

щие элементы, синтез элементов в буквы, определение сходства и различия 

между похожими графическими изображениями и буквами.  
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Для этого детям предлагаются следующие задания.  

Конструирование букв: изображения буквы телом, с помощью рук, кон-

струирование букв из кубиков на полу (прокати мяч по букве, пройти по букве), 

из палочек, косточек, ниток, проволоки, пробок, мозаики и т.д. по образцу, по 

представлению после короткой демонстрации, по речевой инструкции, а затем 

самостоятельно. 

Реконструирование букв дополнением недостающих элементов в букве по 

заданию или удалением лишних элементов (А – Л – Д; И – Н; Г – Т; Ь – В; К – 

Ж; И – М; Г – Б; З – В; Р – В; С – О и т.д.). 

Таким образом, систематическое и целенаправленное использование 

упражнений способствует развитию зрительного восприятия, внимания, памяти, 

мышления, воображения; совершенствованию пространственных представлений 

и ориентировок; развитию мелкой моторики; развитию конструктивного моде-

лирования и реконструирования букв, а также предупреждению оптической дис-

графии.  
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Нейропсихологический подход к детям с ОВЗ в работе логопеда 

 

Кашина Олеся Геннадьевна, 

учитель-логопед МКДОУ детский сад комбинированного вида №6 «Теремок», 

г. Белая Холуница Кировской области 

 

В последние десятилетия наблюдается устойчивая тенденция к увеличе-

нию числа детей с задержкой психоречевого развития, требующая совершен-

ствования существующих коррекционно-развивающих программ [1]. Оптималь-

ным считается системный подход к коррекции психического развития ребёнка, 

сочетающий комплексное применение когнитивных и двигательных методов с 

учётом их взаимодополняющего воздействия. Одной из наиболее востребован-

ных форм помощи детям последнего времени является нейропсихологическая 

коррекция, в основе которой лежит работа не с симптомами, а механизмами, ко-

торые вызвали их появление [3]. Кроме этого, в ряде случаев его использование 

позволяет предотвратить появление симптомов либо скомпенсировать их на ран-

них стадиях, благодаря чему достигается минимизация вреда, наносимого всей 

психической деятельности. Данные обстоятельства обуславливают актуальность 
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исследования роли нейропсихологического подхода в коррекции речевых нару-

шений. 

Целью работы является изучение нейропсихологического подхода в ра-

боте логопеда. Для её достижения были использованы аналитический, синтети-

ческий, индуктивный и дедуктивный методы обработки тематических исследо-

ваний, научных публикаций и релевантных литературных источников. 

Нейропсихология представляет собой науку о мозговой организации пси-

хических функций, задачей которой является изучение мозговых основ челове-

ческой психической деятельности с использованием для топической диагно-

стики локальных мозговых поражений психологических методов. Нейропсихо-

логия детского возраста занимается изучением формирования мозговой органи-

зации психических функций при индивидуальном развитии ребёнка. Благодаря 

ей становится возможным выявление актуального состояния высших психиче-

ских функций и механизма их нарушений, а также выстраивание программ по 

преодолению последних. 

Речевые нарушения имеют сложную структуру, требующую применения 

психолого-медико-педагогического подхода к их рассмотрению [5]. Использова-

ние нейропсихологических технологий в логопедической работе позволяет про-

водить дифференцированное и развёрнутое обследование детей с различными 

речевыми нарушениями и составлять индивидуальные программы коррекцион-

ного обучения, что способствует увеличению эффективности логопедического 

воздействия и оптимизации коррекционного процесса в целом. 

К основным нейропсихологическим технологиям в логопедии относятся 

кинезиологические и глазодвигательные упражнения. Они активизируют зри-

тельные отделы мозга. Однонаправленные и разнонаправленные движения глаз 

развивают взаимодействие левого и правого полушарий и повышают энергети-

зацию организма, а также ускоряют процесс обучения.  

Упражнение «Глаз – путешественник». Развесить в разных углах раз-

личные рисунки игрушек, животных и т.д. Не поворачивая головы найти глазами 

тот или иной предмет, названный педагогом.  

Стретчинг (в переводе эластичность, растяжение) направлен на нормали-

зацию тонуса мышц. Выполнение растяжек способствует преодолению у детей 

гипотонуса мышц (вялость), зажимов и гипертонуса – повышенного двигатель-

ного беспокойства.  

Упражнения на развитие мелкой моторики, к которым относятся пальчи-

ковая гимнастика, су-джок терапия. Совокупность скоординированных действий 

ребенка, напрвленных на выполнение точных мелких движений кистями и паль-

цами рук.  

Сенсорная интеграция – это взаимодействие всех органов чувств. Для того 

чтобы в памяти ребенка закрепилось любое понятие, его название, он должен его 

увидеть, услышать, попробовать и потрогать. И только в этом случае в головном 

мозге формируется эта связь. Например, в рамках лексических тем, детям пред-

лагаем такие игры «Назови фрукты круглой (овальной, треугольной) формы», 

«Узнай овощ (фрукт) по форме (по цвету)», «Чудесный мешочек», «Узнай пред-

мет по контуру», «Угадай какую букву напишу у тебя на спине».  
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Комплект «Мозаика игровая логопедическая» на базе игрового набора 

«Дары Фребеля» при развитии разных сторон речи. При развитии вестибулярной 

системы используются игры с мячом, прыжки, перешагивание через предметы, 

выполнение движений со словами потешек, стихов. Все эти игры проводятся во 

время организационных моментов и физминуток.  

Одной из задач деятельности с детьми является развитие интереса к обуче-

нию через сенсорные стимулы. Они увеличивают эффективность коррекционной 

работы, поскольку способствуют повышению интереса и разнообразия занятий 

и сближают образовательный процесс с игровой деятельностью. Применение 

данных технологий позволяют улучшить концентрацию внимания и память, ак-

тивизировать межполушарное взаимодействие и выявить скрытые способности 

ребёнка. 

Детский мозг обладает высокой пластичностью, что открывает значитель-

ные потенциальные возможности использования нейропсихологических мето-

дов в коррекции речевых нарушений [4]. Применение нейропсихологических 

технологий при работе с детьми, имеющими нарушения речи, способствует ак-

тивизации компенсаторных механизмов, что приводит к изменению психики ре-

бёнка в сторону поиска альтернативных вариантов работы речевых зон мозга. По 

этой причине компенсация речевых нарушений должна осуществляться ком-

плексно, с интеграцией нейропсихологической коррекции и логопедического 

воздействия [2]. Комплексная коррекционная программа позволит адекватно 

сформировать единое функционирование мозговой системы и обеспечит полно-

ценное личностное развитие ребёнка. 

Таким образом, корректное использование нейропсихологических техно-

логий при логопедической работе стимулирует психику ребёнка к поиску аль-

тернативных путей активизации речевых зон мозга, что способствует успешному 

речевому развитию. При использовании нейропсихологического подхода у ре-

бёнка активизируется межполушарное взаимодействие и систематизируется ра-

бота обоих полушарий мозга. Применение нейропсихологических технологий 

способствуют преодолению у детей с различными речевыми нарушениями пове-

денческих, интеллектуальных и двигательных расстройств, что обуславливает 

важность их включения в состав комплексного коррекционного воздействия. 
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Региональная модель психолого-педагогического сопровождения инклю-

зивных форм обучения и воспитания детей с ограниченными возможно-

стями здоровья 

 

Крестинина И.А., 

к.п.н., зав. кафедрой специального (коррекционного) и инклюзивного образова-

ния КОГОАУ ДПО «ИРО кировской области», 

Смирнова С.А.,  

старший преподаватель кафедры специального (коррекционного) и инклюзив-

ного образования КОГОАУ ДПО «ИРО кировской области», 

 

Мировой опыт инклюзивного образования знает различные стратегии из-

менения существующей ситуации, модели и практики инклюзивного (включаю-

щего) образования. Необходимо четко понимать и учитывать ситуацию, которая 

складывается в настоящий момент в отечественном образовании. Сегодня можно 

говорить о том, что любое образовательное учреждение в соответствии с законо-

дательством обязано принимать детей с ограниченными возможностями здоро-

вья (далее  ОВЗ). Таким образом, инклюзивное образование становится массо-

вой практикой общего образования. Для эффективного управления процессом 

внедрения и развития инклюзивной практики необходимо понимать и объек-

тивно оценивать складывающиеся в ней проблемы и тенденции. 

1. Современные тенденции, меняющие существенным образом систему об-

разования, управление образованием, требуют изменения системы ресурсного 

обеспечения процессов инклюзии в образовании. Общеобразовательная школа 

столкнулась с отсутствием механизмов управления инклюзивными процессами 

(в том числе отсутствием функционала координатора по инклюзии).  

2. Во многих случаях инклюзивное образование реализуется как перевод 

детей с ОВЗ в массовое образование, а в обычных школах специальные условия 

не создаются. Такой механический подход к инклюзии представляется неэффек-

тивным и вредным для детей с ОВЗ.  

3. Одна из центральных проблем инклюзивного образования – кадровое 

обеспечение этой системы, поскольку именно профессионалы в данной сфере 



95 

смогут успешно решать задачи эффективного преобразования нормативно-пра-

вовых, научно-методических, организационных, материально-технических, фи-

нансовых и других ресурсов. 

Несомненно, успешность инклюзивной практики во многом зависит от ре-

шения вопросов, связанных с подготовкой кадров, изменением отношения обще-

ства к людям с ОВЗ, законодательным обеспечением вариативности специаль-

ных образовательных условий для нуждающихся в этом детей, но также важно 

выявлять те факторы, которые способствуют разворачиванию эффективного ин-

клюзивного образовательного процесса, и те обстоятельства, которые можно 

обозначить как препятствия или риски инклюзии. Двигаться к решению этих во-

просов осознанно и системно позволит постоянный мониторинг инклюзивного 

процесса. Необходимо изучение успешного опыта практической реализации ин-

клюзивного подхода и подробное описание процессов и механизмов его запуска 

и сопровождения. 

В Кировской области успешно реализуется региональный проекта «Взаи-

мообучение образовательных организаций, реализующих АООП и Ресурсных 

центров по вопросам обучения, воспитания и развития детей с ОВЗ». Целью 

проекта является создание и развитие условий, обеспечивающих инклюзивное 

образование детей с ОВЗ, детей-инвалидов для реализации прав детей на доступ-

ное и качественное образование. 

Проектное решение на уровне региона должно предупредить риски тоталь-

ной, формальной, неподготовленной инклюзии. Естественно, что реализация та-

кого проекта невозможна без мониторинга, результаты которого позволяют при-

нимать необходимые и своевременные управленческие решения тактического и 

стратегического характера. Важным становится оценка готовности того или 

иного образовательного учреждения к реализации инклюзивного подхода, ра-

бота с рисками, коррекция ошибок. 

Сотрудниками кафедры специального (коррекционного) и инклюзивного 

образования ИРО Кировской области было разработано и проводится ежегодно 

комплексное мониторинговое исследование, позволяющее образовательному 

учреждению оценить наличие специальных образовательных условий для вклю-

чения детей с ОВЗ в образовательный процесс. Цель мониторинга – фиксация 

состояния системы, выявление потенциальных рисков и актуальных проблем.  

Показатели мониторинга отражают динамику создания необходимых для 

инклюзии условий (кадровых, материально-технических, программно-методиче-

ских): количество учителей, прошедших курсы повышения квалификации, про-

цент детей, для которых реализуется индивидуальный образовательный марш-

рут, обеспеченность в школе системы психолого-педагогического сопровожде-

ния (психолого-педагогический консилиум (ППк), наличие психолога, логопеда, 

дефектолога) и др.  

Результаты мониторинга позволяют руководителю образовательной орга-

низации принимать необходимые управленческие решения, вносить коррективы 

в образовательный процесс.  
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Как показывает анализ данных мониторингового исследования, практиче-

ски все аспекты инклюзивного образования от кадрового и учебно-методиче-

ского обеспечения до технического оснащения образовательных учреждений 

нуждаются в конкретных разработках и внедрении в практику.  

По результатам мониторинговых исследований планируется цикл регио-

нальных и окружных мероприятий для руководителей образовательных органи-

заций по вопросам реализации инклюзивного образования. Также данные мони-

торинговых исследований позволяют определить основные направления повы-

шения квалификации педагогических кадров по реализации инклюзивного под-

хода в сфере образования. 

Очевидным стало то, что необходимо существенно активизировать работу 

по повышению профессиональной (методической) и психолого-педагогической 

компетентности педагогов, используя самые современные интерактивные ме-

тоды обучения взрослых. Необходимо активно обобщать и распространять пози-

тивный опыт совместного обучения детей с ОВЗ и здоровых школьников (орга-

низация инклюзивного урока, современные методы и технологии инклюзивного 

образования, разработка адаптированных образовательных программ, индивиду-

альных образовательных маршрутов и т.д.).  

При создании региональной системы повышения квалификации, призван-

ной обеспечить успешную реализацию инклюзивной практики, учитывается 

комплексность данной деятельности, т.е. вовлечение в процесс обучения не 

только педагогов, но и руководителей образовательных организаций, специали-

стов службы сопровождения, специалистов муниципальных органов управления 

образованием, курирующих в районах вопросы обучения детей с ОВЗ.  

Одним из основных условий работы образовательной организации в обла-

сти инклюзивного образования является качественное управление всем процес-

сом включения ребёнка с ОВЗ и его семьи в общеобразовательную среду. Перед 

руководством образовательной организации, вступающей на путь инклюзии, 

встаёт задача адаптации всех участников образовательного процесса – родите-

лей, детей, педагогов к меняющимся условиям. В связи с этим в штате образова-

тельных организаций необходимо введение новых специалистов – координато-

ров по инклюзии (организаторов инклюзивной практики). На современном этапе 

развития данный специалист становится ключевой фигурой, основной целью 

профессиональной деятельности которого является обеспечение эффективного 

взаимодействия всех субъектов инклюзивного образовательного процесса. Ана-

лиз опыта работы образовательных организаций, реализующих инклюзивную 

практику, показал, что наиболее успешным и продуктивным является вариант 

координатора по инклюзии, являющегося заместителем руководителя образова-

тельной организации, то есть человек, официально включённый в администра-

тивную группу.  

Реализация модели инклюзивного образования предполагает постоянный, 

систематический профессиональный и личностный рост педагога. В рамках вза-

имодействия с Ресурсными центрами ведётся целенаправленная деятельность по 

разработке индивидуальных маршрутов сопровождения ребёнка с ОВЗ в усло-

виях массового образовательного учреждения.  
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Опираясь на принципы сотрудничества и взаимодействия, Ресурсные цен-

тры оказывают помощь образовательным организациям по вопросам инклюзив-

ного образования. Ресурсные центры созданы на базе специальных (коррекцион-

ных) образовательных учреждений города Кирова и области. Специальные (кор-

рекционные) образовательные учреждения становятся своеобразными «методи-

ческими школами» по разработке и распространению положительного опыта об-

разования обучающихся с ОВЗ в рамках стратегических направлений развития 

системы образования. Наша позиция состоит в том, что подготовка учителя в 

формате деятельностного обучения должна осуществляться в условиях реально 

функционирующей системы, в процессе практического решения возникающих 

трудностей, совместно с преподавателями института. Современная модель под-

готовки педагогов к работе в условиях инклюзивного образования должна стро-

иться по типу педагогической «мастерской деятельностной педагогики».  

Таким образом, ИРО Кировской области использует разнообразные вари-

анты организации профессионального образования педагогов, способных реали-

зовывать инклюзивную практику в современном образовательном пространстве.  

 

 

 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья и (или) инвалидностью в условиях Центра психолого-пе-

дагогической, медицинской и социальной помощи 
 

Тюфякова Алена Владимировна,  

директор, педагог-психолог КОГБУ Центр ППМС помощи,  

Оралова Елена Владимировна,  

педагог-психолог КОГБУ Центр ППМС помощи 

 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными воз-

можностями здоровья (далее – ОВЗ) и/или инвалидностью можно представить 

как «движение» команды специалистов вместе с изменяющейся личностью ре-

бенка с целью своевременного нахождения возможных путей оптимального раз-

вития, помощи и поддержки.  

Психолого-педагогическое сопровождение – система деятельности специ-

алистов (педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный 

педагог) и родителей (законных представителей), которая направлена на созда-

ние благоприятных социально-психологических условий для детей с ОВЗ и/или 

инвалидностью, от которых зависит улучшение их психофизического состояния 

и успешность социальной адаптации. 

В Центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

(далее – Центр) психолого-педагогическое сопровождение детей осуществляется 

с раннего возраста в рамках деятельности отдела службы ранней помощи (далее 

– отдел) на основе межведомственного взаимодействия. 
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Цель деятельности отдела – содействие физическому и психическому раз-

витию детей (от 0 до 3 лет) с ограничениями жизнедеятельности, их вовлеченно-

сти в естественные жизненные ситуации, формирование позитивного взаимодей-

ствия и отношений детей и родителей, включение детей в среду сверстников и 

их интеграцию в общество, а также повышение компетентности родителей и дру-

гих непосредственно ухаживающих за ребенком лиц.  

В начале поступления детей в отдел службы ранней помощи руководите-

лем отдела проводятся беседы с родителями об индивидуальных особенностях 

ребенка, скрининг-анкетирование. В это же время специалисты Центра осу-

ществляют наблюдение за поведением ребенка в естественных жизненных ситу-

ациях. После проведения междисциплинарной оценки специалисты Центра ру-

ководитель отдела совместно с семьей разрабатывают индивидуальную про-

грамму ранней помощи (ИПРП), где определяется перечень мероприятий в соот-

ветствии с целями и задачами ранней помощи, сроки реализации, ведущие спе-

циалисты. При долгосрочной ИПРП (более одного года) она пересматривается и 

дорабатывается по необходимости, но не реже одного раза в полугодие. 

По окончании сроков реализации ИПРП ведущие специалисты совместно 

с руководителем отдела оценивают результаты проведенных мероприятий, ука-

зывают причины, по которым необходимо пролонгировать либо завершить со-

провождение. 

Причинами, по которым принимается решение о завершении ИПРП, явля-

ются: 

− достижение поставленных целей, которые способствовали гармонич-

ному развитию ребенка; 

− переход ребенка в дошкольную образовательную организацию (при 

учете успешной адаптации). 

В случае, если ребенок достиг 4-х летнего возраста, у него имеются стой-

кие нарушения в физическом и (или) психологическом развитии, он не охвачен 

услугами дошкольного образования или же отмечается дезадаптация в дошколь-

ной образовательной организации, педагогическое сопровождение данного ре-

бенка и его семьи осуществляется отделом психолого-педагогической помощи.  

Цель деятельности отдела психолого-педагогической помощи – оказание 

комплексной психолого-педагогической помощи обучающимся от 4 до 18 лет, 

испытывающим трудности в освоении основных образовательных программ, 

развитии и социальной адаптации, в том числе детям с ОВЗ и/или инвалидно-

стью, их семьям, педагогам, работающим с данной категорией детей. 

Ориентирами психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ 

и/или инвалидностью являются:  

− максимальный учет индивидуальных возможностей и особенностей пси-

хофизического развития детей; 

− индивидуализированная коррекция нарушений познавательной, эмоци-

ональной, коммуникативной сферы, социальной адаптации; 

− формирование адекватной самооценки, гармонизация «Я-концепции», 

создание условий для самовыражения ребенка; 
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− нормализация детско-родительских отношений, установление полно-

ценных межличностных отношений с другими детьми. 

В каждом конкретном случае после проведения диагностических меропри-

ятий  специалистами Центра (психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

социальный педагог) и руководителем отдела определяются ведущие 

направления в работе с ребенком. На каждого ребенка разрабатывается индиви-

дуальный план оказания психолого-педагогической помощи. Ежеквартально или 

чаще, по мере необходимости, проводится динамическое обследование ребенка, 

оценка изменения состояния после коррекционно-развивающей работы, опреде-

ляется необходимость дальнейшей работы. При этом программа психолого-пе-

дагогического сопровождения строится таким образом, что родители (законные 

представители) являются ее полноправными участниками. Включение родите-

лей в коррекционно-развивающий процесс позволяет значительно повысить его 

эффективность. У родителей изменяется характер отношений к ребенку с осо-

бенностями развития, повышается педагогическая компетентность, актуализи-

руются личностные ресурсы.  

В процессе психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ и/или 

инвалидностью можно выделить этапы. 

1 этап – «Дошкольное детство» (4-5 лет). 

Основные психолого-педагогические задачи:  

− развитие всех компонентов устной речи (лексической стороны, грамма-

тического строя речи, произносительной стороны речи); 

− обучение детей социальным навыкам, умению устанавливать и поддер-

живать дружеское общение, избегать конфликтных ситуаций; 

− стимулирование игровой самостоятельности и творчества; 

− развитие умения вести ролевой диалог в процессе игры; 

− формирование умения соблюдать правила поведения в процессе игры; 

− формирование элементарных математических представлений (сенсор-

ные свойства объектов, количественно-числовые, геометрические, простран-

ственные, временные отношения).  

− развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, апплика-

ция). 

2 этап – «Предшкола» (6-7(8) лет). 

Основные психолого-педагогические задачи:  

− развитие произвольного поведения; 

− формирование осознанности процесса запоминания и вспоминания; 

− развитие фонематического слуха; 

− формирование предпосылок учебной деятельности, внутренней позиции 

школьника; 

− развитие эмоциональной сферы (снижение уровня тревожности, агрес-

сивности и других негативных эмоциональных проявлений); 

− развитие коммуникативных навыков и навыков социального поведения; 

− определение уровня готовности к школьному обучению. 

3 этап – «Начальная школа» (1-4 классы). 

Основные психолого-педагогические задачи:  
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− помощь в адаптации к условиям обучения в начальной школе; 

− формирование и развитие учебной мотивации и учебного поведения; 

− выявление и анализ причин, приводящих к трудностям в усвоении 

школьной программы; 

− развитие познавательной, эмоционально-волевой и коммуникативной 

сферы; 

− профилактика/коррекция негативных проявлений эмоциональных со-

стояний.   

4 этап – «Основная школа» (5 – 9 классы).  

Основные психолого-педагогические задачи:  

− помощь в адаптации к условиям обучения в основной школе (для обуча-

ющихся 5 класса); 

− выявление и анализ причин, приводящих к трудностям в усвоении 

школьной программы; 

− развитие высших психических функций (память, внимание, мышление, 

восприятие, воображение, речь (устная и письменная)); 

− помощь в построении конструктивных отношений с родителями и 

сверстниками; 

− развитие самостоятельности и самоорганизации, творческих способно-

стей; 

− коррекция и развитие эмоционально-личностной сферы; 

− профилактика и коррекция девиантного поведения; 

− помощь в профессиональном самоопределении (8-9 классы). 

На 3 и 4 этапе с согласия родителей (законных представителей) специали-

стами отдела осуществляется взаимодействие с педагогами той образовательной 

организации, в которой обучается ребенок, с целью повышения эффективности 

коррекционно-развивающей работы. 

5 этап – «Старшие классы» (10 - 11 классы). 

Основные психолого-педагогические задачи:  

− коррекция и развитие эмоционально-личностной и коммуникативной 

сферы; 

− поддержка в решении задач личностного и ценностно-смыслового само-

определения и саморазвития; 

− гармонизация детско-родительских отношений; 

− профилактика и коррекция девиантного поведения; 

− помощь в профессиональном самоопределении. 

6 этап – «Профессиональное образование» (до 18 лет). 

Основные психолого-педагогические задачи:  

− помощь в адаптации к новым условиям обучения в системе профессио-

нального образования; 

− коррекция и развитие эмоционально-личностной и коммуникативной 

сферы; 

− гармонизация детско-родительских отношений; 

− профилактика и коррекция деструктивного поведения (аддиктивного, 

девиантного, делинквентного); 
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− коррекция и развитие эмоционально-личностной и коммуникативной 

сферы; 

− гармонизация детско-родительских отношений. 

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ и/ 

или инвалидностью в условиях Центра ППМС помощи может осуществляться от 

рождения до достижения возраста совершеннолетия. Деятельность специалистов 

Центра, родителей, педагогов образовательных организаций может стать более 

успешной, если они станут союзниками. Это позволит увидеть ребенка в разных 

ситуациях, лучше его узнать и понять внутренний мир, что будет способствовать 

выбору наиболее оптимальных методов и форм психолого-педагогического со-

провождения.  

Понимание проблем каждого ребенка и его семьи при целенаправленном 

психолого-педагогическом сопровождении позволяет достигнуть положитель-

ных результатов: обучающиеся с ОВЗ и/или инвалидностью успешно адаптиру-

ются в обществе, развивают компетенции, необходимые для успешной самореа-

лизации во взрослой жизни, получают востребованную специальность. 

 

 

 

Условия организации работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательных организациях 

 

Юдина Надежда Михайловна, 

педагог-психолог МБОУ СОШ с УИОП №65 г. Киров  

 

Специалисты рассматривают инклюзивное образование только в качестве 

компонента инклюзивной практики государства в целом. Основной задачей ин-

клюзивного образования является установление здоровых межличностных отно-

шений в обществе. Люди должны научиться нормально относиться к разнообра-

зию человеческих культур, человеческих проявлений и человеческого здоровья 

в том числе. Инклюзия должна дать детям с ОВЗ шанс максимально интегриро-

ваться в обществе, т.к. такие дети в основном бывают дома [1]. 

Внедрение в практику деятельности школы процесса инклюзии детей с 

ОВЗ является не только отражением времени, но и представляет собой шаг к 

обеспечению полноценной реализации прав детей на получение образования.  

Главное, что должен понять каждый учитель с детьми с ОВЗ, что это осо-

бенные дети, нуждающиеся в пошаговом сопровождении, создании специальных 

условий организации образовательной среды.  

Педагогом-психологом МБОУ СОШ с УИОП № 65 г. Кирова была подго-

товлена программа для обучающихся с ОВЗ в общеобразовательной организа-

ции. Целью программы явилось создание системы комплексной помощи детям с 

ОВЗ в освоении основной образовательной программы, коррекция недостатков 

в психическом и физическом развитии, их социальная адаптация. 

Для реализации программы обозначены задачи:  
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− создание общего образовательного пространства, максимально ком-

фортного для всех участников образовательного процесса;  

− оказание помощи каждому ребенку в решении актуальных задач разви-

тия, обучения, социализации;  

− обеспечение психологически адекватных и эффективных образователь-

ных программ;  

− развитие психолого-педагогической компетенции, психологической 

культуры всех участников образовательного процесса. 

Программа была внедрена в практику деятельности одной из школ города 

Кирова, обучающих детей с ОВЗ, что явилось не только отражением времени, но 

и обеспечением полноценной реализации прав детей на получение доступного 

образования. В общеобразовательных классах наравне с детьми «норма» обуча-

ются дети с ОВЗ разных категорий: ДЦП, РАС, дети с кохлеарной имплантацией, 

дети с СДВГ. 

В образовательной организации для детей с ОВЗ создается комфортная и 

безопасная среда: классная система (дети с первого по пятый класс обучаются в 

одном и том же классе), школа оборудована пандусами, в столовой у каждого 

класса свои столики (со второго по 11 класс не меняется место), возможность 

кормить детей с учетом их особенностей (дети с РАС могут получать пищу, к 

которой они привыкли, соблюдение определенного диетического стола у других 

категорий детей), медицинский кабинет. Для детей начальной школы в образо-

вательной организации есть продленка, где ребята делают уроки, гуляют и про-

ходят занятия внеурочной деятельности. 

Для реализации комплексного подхода к решению общих задач, связанных 

с сопровождением процесса образования, школа укомплектована специали-

стами: медицинский работник, психолог, социальный педагог, логопед. [1] 

Специалистами сопровождения проводится диагностика, выдаются реко-

мендации всем участникам процесса обучения. Особенно важна совместная ра-

бота ППк школы и ПМПК, результатом которой являются рекомендации по со-

зданию условий пребывания ребенка в школе и определению образовательного 

маршрута конкретному ребенку.  

В ходе работы коллектива в учреждении создаются такие условия, исполь-

зуются новые практики и технологии социализации, которые позволяют детям с 

ОВЗ обучаться, включаться в совместное творчество, воспитываться совместно 

с нормально развивающимися детьми. Не только совместная и слаженная работа 

коллектива направлена на успешную адаптацию и интеграцию детей с ОВЗ в об-

разовательный и воспитательный процесс – этому способствует и тесная работа 

с родителями всех категорий детей: проведение общешкольных праздников; ро-

дительского клуба, тема которого определяется на общешкольном собрании вна-

чале учебного года; тематические родительские собрания совместно с детьми; 

работа педагога-психолога и учителя-логопеда с родителями, по обращению ро-

дителей, учителей или детей, и др. [4] 

В школу принимаются дети с первого класса. Также в образовательной ор-

ганизации есть школа развития, куда принимаются дети с пяти лет.  



103 

Обучение в Школе развития дает возможность детям с ОВЗ легко вклю-

читься в учебный процесс, пройти адаптацию к школе, проще влиться в школь-

ный коллектив. Общешкольные мероприятия проходят с включением всех кате-

горий детей, что позволяет детям с ОВЗ реализовать свои компенсаторные воз-

можности.  

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ задаются видом нару-

шения психофизического развития, с учетом которого и строится процесс обра-

зования в школе. При этом максимально преодолеваются недостатки развития и 

облегчается процесс овладения академическими знаниями и основными соци-

альными навыками [5]. 

Приведем в пример опыт работы с воспитанником ДОО, впоследствии обу-

чающегося общеобразовательной школы. 

Из анамнеза было установлено, что ребенок страдал атипичным аутизмом 

без умственной отсталости (8.2). 

Педагог-психолог провела подготовительный этап. 

Мальчик 2009 года рождения, с согласия родителей прошел психолого-пе-

дагогическую диагностику на предмет определения уровня психологической го-

товности к школе и интеллектуального развития. 

На основании данных диагностики было принято решение о проведении 

индивидуальных подготовительных занятиях Игоря с педагогом-психологом. За-

нятия проводились в школе 3 раза в неделю. Продолжительность занятий 1 час 

(два занятия по 30 минут). 

Также проводились занятия на развитие интеллектуальной сферы ребенка, 

развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации, расширение зна-

ний об окружающем мире; адаптацию к учебному процессу (урок-перемена), и 

данному учебному заведению (классы, коридоры, туалет). После каждого урока 

мальчику предоставлялось поощрение, наиболее важное для него в данное 

время. Во время перерыва в занятиях мальчик имел возможность посещать про-

дленку. Это было очень важно для самого ребенка и других детей, которые 

смогли увидеть особенности Игоря и скорректировать (совместно с психологом) 

свое поведение и отношение к мальчику. Он не общался с другими детьми, по-

этому одной из задач было научить его взаимодействию с другими детьми. 

В декабре с согласия родителей была проведена промежуточная диагно-

стика адаптации ребенка к школьным условиям. По ее результатам были скор-

ректированы занятия. Упор стали делать на внимание ребенка к учителю. С этого 

времени педагог начал постепенно вводить в структуру урока задания, которые 

давались на доске, а ребенок записывал решения и ответы в тетради.  

Перед занятием родители информировали специалиста об эмоциональном 

фоне Игоря, поскольку от этого зависел ход урока, а иногда и его содержание. 

После занятия родственники могли обсудить с педагогом-психологом особенно-

сти выполнения домашнего задания, трудности и успехи, отличие поведения ре-

бенка во время выполнения заданий в школе.  

В процессе обучения и дошкольной подготовки взаимодействие педагога 

и родителей детей с ОВЗ очень важно, так как только родители могут рассказать 

об особенностях поведения ребенка вне школы, его отношения с другими детьми 



104 

и педагогами. Педагоги и родители должны предъявлять одинаковые требования 

к ребенку во время занятий и при оформлении домашней работы. 

Индивидуальные занятия проводились с октября по апрель. В мае была 

проведена контрольная диагностика готовности Игоря к поступлению в первый 

класс, на основании которой было рекомендовано прохождение ПМПК для уточ-

нения образовательного маршрута, что явилось необходимостью для более пло-

дотворной работы педагогического коллектива с обучающимся. 

Основной этап стартовал с первого класса.  

При поступлении в первый класс Игорь уже был знаком с классом, туале-

том и столовой школы. На основе рекомендаций ПМПК совместно с педагоги-

ческим коллективом было подготовлено учебное место для Игоря и учебная про-

грамма, предоставлен дополнительный выходной день. Для визуальной под-

держки ребенка мама подготовила расписание, и в начале учебного дня Игорь 

клеил название учебных предметов в порядке, установленном расписанием, по-

сле каждого урока он снимал картинку с названием урока и готовил свое рабочее 

место к следующему уроку. Первые два месяца обучения ребенок это делал сов-

местно с педагогом-психологом или учителем, затем самостоятельно. 

Первый учебный месяц в классе с ребенком находился педагог-психолог 

(знакомый и значимый в школе взрослый, которого Игорь знал год). Первую не-

делю приходилось сидеть за одной партой с Игорем и иногда дублировать зада-

ние, обращать внимание мальчика на учителя, который давал задание у доски. В 

конце сентября педагог-психолог только находился в классе, иногда обращал 

внимание мальчика на учителя, т.к. для него было достаточно сложно в классе с 

другими детьми удерживать внимание на заданиях учителя, который трансли-

рует их для всего класса. Во второй месяц обучения психолог посещал класс два 

урока в день, в конце месяца – два раза в неделю. К этому времени Игорь 

научился слышать учителя и понимать, что задания для всего класса обязательны 

к выполнению и для него.  

К концу первой четверти Игорь научился отвечать у доски, читать по оче-

реди с другими детьми, следить по тексту за чтением других ребят.  

В столовой свое место Игорь привык занимать уже на первой неделе обу-

чения, куда шел вместе с классом, мыл руки и садился за стол. Посуду убирал за 

собой сам. Посещение туалета не вызывало у Игоря затруднений (т.к. он знал, 

где находится туалет и что в туалет нужно ходить на перемене). 

Для перемен в первом классе предусмотрена игровая комната, в которой 

на переменах и продленке дети имеют возможность отдохнуть (стоят диван 

и кресло) и поиграть игрушками (детям разрешено приносить в школу свои лю-

бимые игрушки, чтобы процесс адаптации проходил легче). На переменах в иг-

ровой находятся только дети 1 класса (в продленке дети всей начальной школы). 

В игровой комнате мальчик не проявлял интереса к другим детям и их занятиям. 

Если дети проявляли к нему повышенный интерес и пытались с ним играть, он 

мог кричать или просто уйти.  

Во 2 классе адаптация Игоря к учебному процессу проходила две недели. 

Наблюдались эхолалии, на уроке мальчик мог встать со своего места и пойти по 

классу. Игорь уже учился без дополнительного выходного до третьей четверти, 
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после промежуточной диагностики и школьного консилиума совместно с роди-

телями было принято решение добавить выходной день в среду. При отказе от 

визуального расписания во второй четверти последовательность уроков мальчик 

видел в дневнике или смотрел, к какому уроку готовятся другие и готовил те же 

учебники.  

В начале второго класса почерк у Игоря соответствовал нормам второклас-

сника, после первой четверти почерк испортился (буквы стали крупные и наез-

жали друг на друга), из-за чего учитель вынужден был снижать оценки. Когда 

начали учить правила по русскому языку, ребенок перестал писать правильно, 

появились ошибки. Во второй четверти оценки для Игоря стали поощрением или 

наказанием за уроки и задания. 

Ответы у доски не вызывали у Игоря отрицательной реакции. Самостоя-

тельная работа в тетради вызывала затруднения, т.к. ему требовалось сиюминут-

ная оценка его работы (правильно или неправильно сделано задание). Поэтому с 

контрольными работами возникли трудности, их он мог писать только тогда, ко-

гда учитель стоял возле его парты.  

Контрольные работы по математике и задания к диктантам по русскому 

языку Игорь писал самостоятельно, что стало возможно и благодаря работе ро-

дителей дома. Понимая, что пропуск занятий в школе, в том числе и каникулы, 

может «отбросить» мальчика в приобретенных навыках в обучении назад, роди-

тели занимались с ребенком дома в выходные и каникулы.  

В начале второго класса у Игоря были проблемы с пересказом текста. Ре-

бенок мог рассказывать только наизусть или очень близко к тексту. К концу 

учебного года мальчик научился (с небольшой помощью взрослого) выделять 

главную мысль текста и пересказывать текст, выпуская ненужные детали. Изна-

чально для пересказа дома с родителями он разбирал текст, уточняя все непонят-

ные слова и термины. Затем рисовал картинки, выделяя главное в тексте, и 

с ними выходил к доске. Постепенно к концу учебного года он стал отходить от 

картинок, и пересказ делался только устно. 

В 3 классе был выявлен незначительный «откат» назад в адаптации. В пер-

вый месяц пришлось вернуться к визуальному расписанию, но мальчик уже сам 

без напоминания взрослых приклеивал и убирал уроки. Потребовалась помощь 

при подготовке к уроку, т.к. сам Игорь забывал убрать учебники прошедшего 

урока и положить на парту другие. Однако к концу первого месяца обучения он 

отказался от визуального расписания, готовиться к урокам ему подсказывали ре-

бята из класса.  

В классе к Игорю относятся доброжелательно и дружелюбно. Однокласс-

ники понимают его особенности, т.к. с разрешения родителей Игоря с ними была 

проведена беседа. Если на перемене они видят, что мальчик не хочет с ними вза-

имодействовать, они просто уходят и не мешают ему отдыхать. Если он прояв-

ляет готовность к общению и играм, то играют вместе. На уроках Игорь может 

громко кричать или отвлекаться, в этом случае ученики могут сделать ему заме-

чание: «Ты нам мешаешь. Пожалуйста прекрати. Сейчас идет урок». На такие 

замечания мальчик реагирует без протестов и включается в работу. 
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Таким образом, в ходе реализации программы обучения ребенка с ОВЗ 

удалось решить следующие задачи: было создано единое образовательное про-

странство для обучающихся с ОВЗ и нормально обучающихся детей. Упор де-

лался на то, что пространство должно быть комфортным не только для детей с 

ОВЗ, но и остальных участников образовательного процесса. Это оказалось воз-

можным только при условии включения в процесс обучения и воспитания всех 

участников образовательного процесса. 
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Раздел 3. Профилактика и коррекция отклоняющегося и проти-

воправного поведения детей с учетом их возрастных и индивиду-

альных особенностей 
 

Акценты профилактики девиантного поведения детей и подростков в 2022-

2023 учебном году 

 

Антанюк Екатерина Викторовна,  

методист центра воспитания и психологии  

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области», г. Киров  

 

Безусловно, профилактическая деятельность касается всего спектра девиа-

нтного поведения, но каким-то направлением работы необходимо уделять более 

пристальное внимание, есть акценты, которые нисходят с повестки уже много 

лет и являются, к сожалению, традиционными. Но общество не стоит на месте и 

детский социум, часто в нем возникают негативные тенденции, которые требуют 

от нас быстрых и профессиональных действий. 

Анализируя протоколы правительственной комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав 2022 года от 1 апреля и 28 июня, можно сделать 

вывод, что приоритетными направлениями профилактической деятельности в 

2022-2023 учебном году станут: 

− профилактика буллинга и кибер буллинга; 

− создание позитивной альтернативы асоциальному поведению;  

− профилактика антиобщественного и противоправного поведения несо-

вершеннолетних; 

− профилактика суицида и аутоагрессивного поведения детей; 

− профилактика самовольных уходов из дома к сведению регулирование 

вопроса; 

− профилактика употребления ПАВ. 

Произошли изменения и в Концепции развития системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2025 года, 

которая была утверждена распоряжением правительства Российской Федерации 

18 марта 2021 года. Обновленный список мер по профилактике девиантного по-

ведения включает: 

− распространение санитарно-гигиенических знаний;  

− создание условий для формирования здорового образа жизни; 

− организация правового просвещения, формирование и повышение пра-

вового сознания, правовой культуры; 

− вовлечение несовершеннолетних в добровольческую деятельность, со-

циальны и экологические проекты; 

− проведение профилактики правонарушений несовершеннолетних в пе-

риод каникул; 

− развитие системы профессиональной ориентации несовершеннолетних;  
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− разработка и внедрение эффективных механизмов временного трудо-

устройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет [1]. 

Какой акцент работы является традиционным? Традиционный ежегодный 

акцент – на раннем выявлении и профилактике химической зависимости, алко-

голизма, табакокурения, потребления наркотических средств, психотропных ве-

ществ и их аналогов, токсикомании, сниффинга1. 

Серьезным событием в профилактической работе является проведение со-

циально-психологического тестирования. Это самое массовое тестирование в 

стране, разработанное Московским государственным университетом совместно 

с Центром защиты прав и интересов детей. В 2020 году Министерство просве-

щения и науки утвердило общий порядок проведения социально-психологиче-

ского тестирования (СПТ).  

СПТ – это начальный этап раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ. Тестирование является инфор-

мационным компонентом профилактической воспитательной работы. 

При проведении СПТ важно соблюдение стандарта процедуры и порядка 

подготовки исследования. Однако не во всех случаях необходимая работа про-

водится должным образом, в некоторых случаях она не проводится вообще. Ро-

дителям (законным представителям) приходится искать информацию самостоя-

тельно, формировать свое мнение исходя из комментариев сторонних обывате-

лей, не несущих никакой ответственности за свое анонимное мнение и советы. 

Непонимание родителями (законными представителями) и обучающимися мис-

сии и содержания исследования повышает тревожность последних и провоци-

рует их давать «правильные» ответы, в том числе как вариант защитной реакции 

(ответы не должны повлечь возможность «наказания») и вариант ожидаемого по-

ведения (ответы должны вызвать одобрение). Такой вариант развития событий 

подтверждается и тем, что главная причина недостоверности данных – социаль-

ная желательность ответов, а не реальное мнение респондентов. Те респонденты, 

которые принимают участие в исследовании, потому что «так сказали», т.е. не 

имеют никакой положительной мотивации, а хотят быстрее «отчитаться», также 

дают заведомо недостоверные ответы (например, ответ «скорее нет» на все во-

просы) или выбирают варианты хаотично. Такой подход распознается системой, 

и эти данные также уходят в блок недостоверной информации. 

В 2022 году методистами КОГОАУ ДПО «Институт развития образования 

Кировской области» были разработаны «Методические рекомендации по орга-

низации проведения информационно-мотивационной кампании с участниками 

образовательных отношений по формированию позитивного отношения к соци-

ально-психологическому тестированию лиц, обучающихся в образовательных 

организациях». Они направлены на оказание методической поддержки образова-

тельным организациям по определению, организации и проведению мероприя-

тий, направленных на минимизацию отказов от тестирования, а также на усиле-

ние мотивационного воздействия при организации и проведении мероприятий с 

                                                 
1Форма токсикомании. Процесс вдыхания газа и баллончиков для заправки зажигалок или самих зажигалок. 
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педагогами, родителями (законными представителями) и обучающимися по фор-

мированию позитивного отношения к социально-психологическому тестирова-

нию. 

Рекомендации адресованы ответственным за проведение социально-пси-

хологического тестирования, руководителям, педагогам-психологам, социаль-

ным педагогам, классным руководителям общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций. 

Также специалистами КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Ки-

ровской области» разработан Электронный навигатор для педагогов по вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее – 

Электронный навигатор), который подготовлен на основе законодательства Рос-

сийской Федерации в области профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в целях упорядочения деятельности общеобразовательных 

организаций Кировской области по решению проблем безнадзорности и право-

нарушений среди несовершеннолетних [2]. 

Электронный навигатор адресован педагогам образовательных организа-

ций, в том числе специалистам школьных служб сопровождения, а также специ-

алистам иных органов и учреждений системы профилактики, педагогам, волон-

терам, работающим с детьми и подростками с криминальным и девиантным по-

ведением. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

рассматривается сегодня не как изолированный комплекс мер, а как неотъемле-

мая часть воспитательной работы, призванная обеспечить решение общих задач 

социализации и воспитания взрослеющей личности, использующая средства об-

разовательных, культурных и общественно-государственных учреждений, орга-

низаций. 

Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в ста-

тье 2 определены задачи деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: 

− предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение при-

чин и условий, способствующих этому; 

− обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

− социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находя-

щихся в социально опасном положении; 

− выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в со-

вершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных 

действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 14 Федерального закона № 120-ФЗ на 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, возложены 

функции: 

− оказание социально-психологической и педагогической помощи несо-

вершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении либо про-

блемы в обучении; 
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− выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном по-

ложении, а также не посещающих или систематически пропускающих по неува-

жительным причинам занятия в образовательных учреждениях, принятие мер по 

их воспитанию и получению ими основного общего образования; 

− выявление семей, находящихся в социально опасном положении и ока-

зание им помощи в обучении и воспитании детей; 

− обеспечение организации в образовательных учреждениях общедоступ-

ных спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и привлечение к 

участию в них несовершеннолетних; 

− осуществление мер по реализации программ и методик, направленных 

на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. 

В Электронном навигаторе представлен нормативный и тематический ма-

териал по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних в виде разделов по функциональным обязанностям организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии со ст. 14 п. 2 

Федерального закона № 120-ФЗ. Разделы содержат тематические рубрики, кон-

центрированно отражающие основные концептуальные положения раздела по 

направлениям профилактической работы. Тематические рубрики снабжены ги-

перссылками на web-ресурсы, тематическими карточками, которые содержат до-

полнительную информацию по содержанию раздела. 

Электронный навигатор включает нормативные правовые документы по 

организации профилактической работы, шаблоны локальных актов, алгоритмы 

действий, материалы лучших практик работы по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних, реализуемых организациями, учреждениями системы про-

филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Российской 

Федерации и Кировской области. 

Удобство работы с Электронным навигатором обеспечивается наличием 

необходимых гиперсвязей не только между страницами навигатора, но и его при-

ложениями. Указанные в разделах web-ресурсы позволяют быстро найти допол-

нительную информацию благодаря наличию тематической гиперссылки. 

Электронный навигатор содержит информационную справку, навигацию, 

понятийно-терминологический словарь, тематические разделы, краткие поясне-

ния, полезные гиперссылки, приложения. 

Использование Электронного навигатора педагогами в организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность, позволит повысить эффектив-

ность качества профилактической работы с несовершеннолетними, склонными к 

совершению правонарушений и преступлений в образовательных организациях 

Кировской области. Основное назначение Электронного навигатора заключается 

в использовании данных материалов для упорядочения и регламентации деятель-

ности общеобразовательных организаций по решению задач деятельности по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с учетом 

конкретных обстоятельств, в которых эти задачи решаются [3].  

Таким образом, несмотря на то, что профессиональные позиции всех 

участников психологической поддержки по отношению к ребёнку различны, эти 
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специалисты имеют единую цель – помочь ребёнку, оказавшемуся в сложной си-

туации. Социальный педагог, воспитатель и психолог выделяют детей «группы 

риска», используя наблюдение и анкетирование. Психолог, дефектолог, логопед 

проводят углублённую диагностику по параметрам личностного, интеллектуаль-

ного, речевого развития. При необходимости организуются психолого-медико-

педагогические консилиумы, и на основании полученных сведений строится 

коррекционно-развивающая работа. Каждый специалист, выполняя свои функ-

циональные обязанности, оказывает психологическую поддержку [4].  
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В своём становлении общество постоянно сталкивается с различными 

угрозами как природного, так и техногенного характера, но новейший период 

истории всё чаще характеризуется новой угрозой проявлениями сепаратизма и 

терроризма. 

Терроризм – сложная социально-политические проблема современного 

российского общества, что связано, в первую очередь, с многообразием террори-

стических проявлений, которые оказывают дестабилизирующее влияние на со-

циально-политическую обстановку в стране [1]. На сегодняшний день в России 

молодёжь в возрасте от 14 до 20 лет составляет около четверти населения страны. 

Поэтому огромное значение для общества и государства имеют все тенденции, 

соответствующие молодёжной среде. В последние 20 лет российское общество и 
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государство, вовлечённые в процессы глобализации, находятся в состоянии со-

циально-политической трансформации и экономических трудностей [2]. 

Наиболее важным направлением борьбы с проявлениями терроризма и се-

паратизма является профилактика этих социально опасных явлений особенно 

среди молодёжи. 

Именно эта возрастная категория в силу ряда особенностей наиболее уяз-

вима влиянию радикальных идей, что ярко проявляется на фоне событий, проис-

ходящих на Украине. Не стоит забывать и о всё влиянии криминальных группи-

ровок, напрямую заинтересованных в привлечении молодёжи. 

По мнению многих исследователей, основной проблемой современного 

общества и особенно молодёжи является отсутствие чётко выраженных соци-

ально-значимых ориентиров. Социальная и материальная незащищенность мо-

лодежи, частый максимализм в оценках и суждениях, психологическая незре-

лость, значительная зависимость от чужого мнения — вот только некоторые из 

причин, позволяющих говорить о возможности легкого распространения ради-

кальных идей среди российской молодежи. Между тем, данные идеи в молодеж-

ной среде получают значительное распространение. Безусловно, проводить про-

филактику терроризма среди молодежи намного выгоднее, чем ликвидировать 

последствия подобных явлений. 

Давно известно, что человека формирует та среда, в которой он рос и вос-

питывался. Многие современные семьи являются неполными или влияние роди-

телей на ребёнка ограниченно из-за большой загруженности на работе. 

Таким образом, отсутствие внимания со стороны родителей и общества ре-

бёнок пытается компенсировать поведением, часто носящим антисоциальный 

характер. Такое явление в современном обществе получило название молодёж-

ного экстремизма. Он выражается в пренебрежении к действующим в обществе 

правилам поведения, к закону в целом, появлении неформальных молодежных 

объединений противоправного характера. Экстремисты нетерпимы к тем граж-

данам России, которые принадлежат к другим социальным группам, этносам и 

придерживаются иных политических, правовых, экономических, моральных, эс-

тетических и религиозных идей. По словам доктора социологических наук Л.С. 

Рубан, «наиболее массовым (до 90%) и активным участником межэтнических 

конфликтов обычно выступает молодёжь, которой удобно манипулировать из-за 

недостатка у неё социального опыта, относительно лёгкой внушаемости, из-

лишне эмоциональной оценки событий и реакцией на них» [3]. Развитие моло-

дежного экстремизма – это свидетельство недостаточной социальной адаптации 

молодежи, развития асоциальных установок ее сознания, вызывающих противо-

правные образцы ее поведения.  

 Исходя из этого, работа по профилактике экстремизма должна носить ак-

тивный характер, но с упором на воспитание противоположных качеств харак-

тера. Прежде всего, любви к своей Родине, что заложено в большинстве про-

грамм военно-патриотического воспитания молодёжи. При планируемой си-

стеме работы данное направление позволяет эффективно проводить как учебные 

занятия, так и внеклассные мероприятия с большим охватом обучающихся, в том 

числе по профилактике подросткового экстремизма.  
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Чтобы правильно спланировать систему дальнейшей работы, подобрать 

методы и формы, необходимо понимать, с чем связано понятие патриотизма у 

современной молодёжи, что ей движет и что волнует на примере наиболее про-

стых и понятных вопросов методом письменного анкетирования.  

В качестве примера приводятся результаты анкетирования студентов 1 

курса в начале 1 семестра по исследованию вопросов, связанных с темой патри-

отизма. В опросе участвовало 162 студента первого курса, им предлагалось в 

письменной форме ответить на 12 вопросов с учётом развёрнутого ответа, допус-

калась анонимность анкеты.  

Большинство (71.6%) отвечая на во-

прос «Что Вы понимаете под словом 

«патриотизм»? написали стандартную 

фразу – любовь к Родине, часто не уточ-

няя, в чём она заключается. 

 

 

 

 

На вопрос «Какими качествами 

должен обладать патриот?» треть респон-

дентов (31.5%) дала ответ – мужество, 

упорство, сила, такой же результат –любовь 

к стране, что является достаточно прогнози-

руемым результатом, учитывая возраст и 

приоритет молодого поколения. К сожале-

нию, гуманность, трудолюбие, честность 

дают невысокую степень выбора, что гово-

рит о связи патриотизма скорее с внешними 

чертами, чем с внутренним содержимым в 

плане понимания. 

На вопрос «Считайте ли вы себя 

патриотом»? большинство отвечают 

утвердительно (55.4%), но также не мало и 

тех, кто не согласен с таким ответом (33.8%). 

Эта часть ребят требует особого внимания и 

активной работы, так как именно они под-

вержены влиянию со стороны, активно ищут 

своё место и самовыражение, наряду с теми, 

кто не определился с ответом (10.8%). Научить правильному самовыражению – 

одна из главных задач патриотического воспитания. 
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В вопросе «Кто, на ваш взгляд, по-

влиял на формирование Ваших патриоти-

ческих качеств»? на первом месте стоит се-

мья (34.2%.), на втором – школа (20.5%), что 

говорит о значимости этих социальных ин-

ститутов. Поэтому очень важно, начиная с 

первого курса, вести планомерную работу с 

родителями каждого студента, дополняя вос-

питание в образовательном учреждении вли-

янием семьи, проводя с родителями темати-

ческие встречи по вопросам психологии под-

ростков и влиянии на их поведении. 

Всем известно, что культура – необхо-

димое условие в формировании патриотизма, 

и на вопрос «Знаете ли вы традиции и обы-

чаи своего народа?» 64.9% ответили утвер-

дительно, но опять треть респондентов за-

труднилась дать положительный ответ, что 

указывает на одну из проблем современного 

воспитания и образования. Можно ли являться патриотом своей Родины, любить 

её, не зная её культуры и традиций? 

Почти половина первокурсников 

(42.5%) на вопрос «В каких мероприятиях 

Вы бы хотели больше участвовать?» отве-

тили не знаю/не хочу. 

С одной стороны, может сказываться 

период адаптации к новым условиям обуче-

ния, большая загруженность, но высока доля 

инфантилизма и отстранённости «бывших» 

школьников от активных форм своего уча-

стия в студенческой жизни, что практически 

указывает направления активной работы. 

Планирование работы по патриотиче-

скому воспитанию должна базироваться на 

уже имеющемся опыте подростка по дан-

ному направлению ещё со школьной ска-

мьи. На вопрос «Участвовали ли вы в та-

ких мероприятиях имеющих патриоти-

ческий характер, если да, то в каких 

именно?» (57.5%) дают отрицательный от-

вет. Это вызывает закономерный вопрос о 

проведении мероприятий патриотической 

направленности в школах, как и в какой форме они проводятся, если ребёнок не 

может их вспомнить, и асколько они эффективны. 
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В данной статье приведены не все вопросы анкеты, но приведённые вскры-

вают не столько достижения, сколько проблемы разного характера, связанные 

целью воспитания личности с определённой гражданской позицией, основанной 

на таких качествах, как трудолюбие, честность, активность, позволяющих про-

тивостоять развитию экстремизма. 

В «Кировском авиационном техникуме» проводится большое количество 

мероприятий и направлений, затрагивающих работу с профилактикой экстре-

мизма и терроризма. Каждый педагог вносит свой определённый вклад в сов-

местную работу и в рамках одной статьи невозможно раскрыть все направления 

в работе по профилактики экстремизма и терроризма в образовательном про-

цессе. Особенно важные направления в данной работе имеют следующий харак-

тер в образовательном процессе: 

1. Информирование молодежи об экстремизме, об опасности экстремист-

ских организаций. 

2. Проведение педагогических советов с приглашением сотрудников пра-

воохранительных органов, классные часы и родительские собрания, на которых 

разъясняются меры ответственности родителей и детей за правонарушения экс-

тремистской направленности. 

3. Особое внимание внешнему виду студентов, то, как он проводит свобод-

ное время, пользуется сетью Интернет и мобильным телефоном. 

4. Пропаганда здорового и культурного образа жизни: организация летнего 

отдыха и временного трудоустройства несовершеннолетних, проведение меро-

приятий по патриотическому и нравственному воспитанию детей и подростков, 

проведение спортивных и культурно-массовых досуговых мероприятий.  

5. Развитие толерантности у подростков, повышение их социальной ком-

петентности, способности к слушанию, сочувствию, состраданию. 

6. Снижение у молодёжи предубеждений и стереотипов в сфере межлич-

ностного общения, чему способствует совместная деятельность детей, творче-

ская атмосфера в группе, использование дискуссий, ролевых игр, обучение ме-

тодам конструктивного разрешения проблем и конфликтов в повседневном об-

щении, ведению переговоров. 

7. Научить молодых людей ценить различия людей, уважать достоинство 

каждого человека.  

8. Создание условий для снижения агрессии, напряженности. 

9. Создание альтернативных форм реализации экстремального потенциала 

молодежи (занятия творчеством, спортом, разнообразные хобби, клубы и т. д.). 

Особое внимание следует уделять подросткам, находящимся в ситуации 

возможного «попадания» в поле экстремистской активности (молодежь в «зоне 

риска»). В данном контексте деятельность по профилактике экстремистских про-

явлений в молодежной среде должна быть направлена на молодых людей, чья 

жизненная ситуация позволяет предположить возможность их включения в поле 

экстремистской активности.  
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Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в 

Кировском педагогическом колледже 
 

Козлова Анжелика Валерьевна,  

преподаватель, педагог-психолог  

КОГПОБУ «Кировский педагогический колледж» 

 

В каждом обществе явно или неявно присутствуют представления об иде-

альном типе личности, отражающем набор ценностных нормативных характери-

стик, которые даются человеку обществом в определенную историческую эпоху. 

Эти характеристики идеального типа личности находят своё выражение в цен-

ностных ориентациях образования. 

В Кировском педагогическом колледже организовано психолого-педагоги-

ческое сопровождение образовательного процесса, среди основных задач кото-

рого можно выделить следующие: 

1) выявление основных проблем обучающихся и определение причин их 

возникновения, средств и методов их разрешения; 

2) содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся 

через проведение классных часов, групповых и индивидуальных и консульта-

ций; 

3) профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологиче-

ском здоровье обучающихся; 

4) оказание помощи обучающимся в определении своих возможностей, ис-

ходя из способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья; 

5) содействие педагогическим работникам в гармонизации психологиче-

ского климата в образовательном учреждении; 

6) содействие администрации и педагогическим работникам колледжа в 

создании социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности 

обучающихся и обеспечивающей психологические условия для охраны их здо-

ровья и развития личности. 

Необходимо отметить, что Федеральным законом от 31.07.2020 г. №304-

ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об образовании в РФ» по вопросам воспита-

ния обучающихся» установлено, что с 1.09.2021 года в образовательные про-

граммы всех образовательных учреждений необходимо включить программу 

воспитания.  



117 

Программа воспитания – это качественная перезагрузка системы, в кото-

рой каждый элемент должен быть осмыслен по-другому, а каждый субъект си-

стемы должен осознавать свой вклад в формирование личностных результатов 

выпускника педагогического колледжа.  

Программа воспитания Кировского педагогического колледжа направлена 

на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах чело-

века, семьи, общества и государства.  

Психологическая служба является одним из ключевых звеньев реализации 

Программы воспитания и решает задачи, решаемые в ходе реализации таких 

направлений, как: психолого-педагогическая диагностика, коррекционно-разви-

вающая работа, психолого-педагогическое консультирование, методическая ра-

бота, просветительская деятельность – все это позволяет формировать личность 

студента на разных этапах обучения и осуществлять мониторинг динамики его 

развития. 

Наибольшее затруднение вызывает оценка личностных результатов, так 

как воспитательный процесс характеризуется отдаленностью результатов от мо-

мента непосредственного воспитательного воздействия. В колледже было разра-

ботано электронное портфолио, которое позволяет целенаправленно и упорядо-

ченно определить достигнутый уровень воспитательных устремлений по резуль-

татам психолого-педагогической диагностики и наглядно увидеть собственные 

изменения и личностный рост. 

В рамках реализации профилактического и коррекционного направления 

разработаны:  

− Программа практикума по общению и личностному взаимодействию 

студентов в период адаптации; 

− Программа психологического сопровождения студентов в период педа-

гогической практики; 

− Программа по семейному воспитанию «Счастливая семья».  

Помимо программ была разработана тематика и содержание тренингов, 

направленных на формирование коммуникативности, сплоченности и командо-

образования, оптимизацию личностных ресурсов и повышение учебной мотива-

ции, преодоление тревожности и неуверенности в себе, конструктивное решение 

конфликтных ситуаций и так далее. 

В колледже осуществляется работа со студентами «группы риска», состав 

которой выявляется в начале учебного года. В рамках данного направления реа-

лизуется программа по профилактике аутоагрессивного поведения студентов 

«Услышать. Понять. Спасти». На каждого студента, вошедшего в «группу 

риска» по тем или иным причинам, оформлена карта и план индивидуальной ра-

боты. 

В процессе организации работы по психолого-педагогическому сопровож-

дению удается создать благоприятный психологический микроклимат в среде 

студентов, что позволяет сохранить психическое здоровье обучающихся и обес-

печить их личностный рост. 
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Анализ проведенной работы, результаты мониторинга динамики развития 

обучающихся позволяют судить об эффективности психолого-педагогического 

сопровождения, а также выявить собственные профессиональные возможности 

и определить перспективы.  

 

 

 

Адаптация детей, находящихся в социально опасном положении, 

в условиях колледжа 

 

Пономарева Юлия Викторовна,  

социальный педагог 

КОГПОАУ «Кировский технологический колледж пищевой промышленности» 

 

Детей, находящихся в социально опасном положении, год от года стано-

вится все больше. Это дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

дети, в отношении которых организована индивидуальная профилактическая ра-

бота, дети из неполных, малообеспеченных и многодетных семей, так как их пси-

хологическое состояние неустойчиво из-за имеющихся в семье трудностей. 

Казалось бы, подросток может сам определить границы зла и добра, найти 

критерии «правильной» жизни. Как показывает практика, он не умеет строить 

конструктивную среду общения, избегать конфликтов, отрицательно влияющих 

на его будущее, учитывать различные факторы, положительно или отрицательно 

влияющие на его жизнь [1]. Именно поэтому важную роль в социальной адапта-

ции подростков играют не только родители, но и социальные институты (детский 

сад, школа, колледж). Социально-психологическая адаптация – вхождение лич-

ности в малую группу, формирование отношений с другими, выработка ценност-

ных ориентаций, достижение единства руководства и членов группы. Это не 

только приспособление к новым условиям, но и способность человека создавать 

их для комфортной жизнедеятельности [1]. 

Анализ опыта работы и теоретических данных подтверждает, что боль-

шинство детей, относящихся к категории находящихся в социально-опасном по-

ложении, имеют схожие особенности в чертах характера и поведения, среди ко-

торых: отсутствие коммуникативных навыков и эмпатии, умения строить отно-

шения с окружающими, эмоциональная неразвитость, деформация чувства соб-

ственного достоинства, узость кругозора, нежелание учиться и работать, лень, 

безответственность, неорганизованность, иждивенчество, пессимизм [4]. 

Анализ сложившейся педагогической практики профессионального обра-

зования позволяет выделить и имеющиеся противоречия между необходимостью 

адаптации рассматриваемой группы детей и неготовностью существующей пе-

дагогической системы. Социальными службами или детскими домами прово-

дится недостаточная работа по адаптации этих детей к социуму и формированию 

личности в связи с недостаточной разработанностью основ социально-психоло-

гической поддержки. 
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В качестве подтверждения вышесказанного представляем результаты те-

стирования студентов 1 курса (рисунки 1-5).  

Для проведения диагностики использовались следующие тесты: методика 

экспресс-диагностики невроза (К. Кеха и Х. Хесса) [6], тест эмоций (тест Басса-

Дарки в модификации Г.В. Резапкиной) [3], методика на выявление суицидаль-

ного риска у детей (А.А. Кучер, В.П. Костюкевич) [2]. 

 

Рисунок 1. Невротизация первокусноков 
 

Рисунок 1 показывает более высокие значения невротизации среди детей в 

социально-опасном положении (СОП). Это более выраженная эмоциональная 

возбудимость (тревожность, напряженность, беспокойство, растерянность), 

безынициативность, эгоцентричность, трудности в общении. 

Поведение детей в СОП более агрессивно. Для них характерны вспыльчи-

вость, грубость, выражение негативных реакций через крик, повышенная зависть 

и ненависть, физическая агрессия, недоверие к людям, но оппозиция и борьба со 

сложившимся порядком менее выражены, т.е. им не характерна активность.  

Они более внушаемы и это дает возможность проводить воспитательные 

воздействия. Однако, они должны ложиться на потребности детей. (см. диа-

граммы 2 - 5). 

 
Рисунок 2. Обидчивость   Рисунок 3. Словесная агрессия 
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Рисунок 4. Негативизм   Рисунок 5. Чувство неполноценности 

Значения факторов суицидального риска у детей в СОП похожи на значе-

ния у всех первокурсников. Скорее всего, это общие подростковые трудности. 

Наиболее сильно выражено чувство неполноценности. У других показателей 

норма составляет выше 70%. 

Задача педагогов представляется в том, чтобы сформировать ассертивную 

личность, т.е. личность, имеющую навык уверенности в себе, умение самостоя-

тельно регулировать свое поведение и за него отвечать вне зависимости от оце-

нок и влияния других людей. Ассертивные люди действуют в направлении соци-

ального успеха [5]. 

Для упрощения работы была разработана психологическая формула лич-

ности успешного студента, согласно которой мы можем оценить степень деза-

даптации ребенка и понять сферы приложения усилий. На основе формулы с це-

лью создания благоприятных условий для адаптации детей, находящихся в соци-

ально-опасном положении, была создана программа «Адаптация». 

Формула успешного студента 

Профиль успешного студента (УС) складывается из следующих составля-

ющих. 

1. Низкий уровень психологической травмы (невротизации), который дает 

понимание себя, своих целей, возможность формирования успешной личности. 

(П) 

2. Высокий уровень социализации (С): наличие навыков бытового самооб-

служивания, дружелюбность, общительность, готовность к взаимодействию. 

3. Высокая способность к адаптации (А). умение ставить цели и задачи, 

понимать свои желания и возможности, знать свои сильные и слабые стороны, 

принимать решения, действовать, а также внимательность, адекватное восприя-

тие. 

4. Хорошие умственные способности (У). От того, как работаем мозг зави-

сит и здоровье, и восприятие мира, и способности к обучению, и воля, и хорошая 

адаптация. 

5. Хорошая мотивация к учебе, основанная не только на интересе к полу-

чению знаний и образования, а и на интересе к жизни. (М) 

Таким образом, формула успешного студента выглядит так: 

УС = П + С + А + У + М 
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Оценка показателей производится в ходе наблюдения за обучающимися в 

процессе учебной и внеурочной деятельности. 

Повышение адаптации обучающегося по формуле выглядит следующим 

образом. 

Прежде всего, нужно смотреть на показатель умственных способностей. 

Если он низкий, то начинается работа по активации работы мозга. Здесь хорошо 

подойдут упражнения из нейропсихологической коррекции, например, на меж-

полушарное взаимодействие. 

Упражнения на развитие внимания также будут полезны. Можно исполь-

зовать таблицы Шульте и игры, направленные на поиск слов, объектов и цифр. 

Далее начинается работа с психологической травмой, что требует подклю-

чения психолога, невролога и даже психотерапевта. Однако педагог тоже может 

проводить работу в данном направлении. Можно порекомендовать такие упраж-

нения, которые хорошо проводятся в групповом формате и направлены на фор-

мирование собственного самоощущения, самосознания, устранение чувства 

неполноценности.  

Упражнение «Я – Вселенная» 

Каждый человек является уникальным. Второго такого как вы нет. Вы все 

хорошие и замечательные. И в это надо верить. Да, поведение у вас может быть 

не очень хорошим, но его можно исправить, изменить. А вы – уникальные и чу-

десные. Каждый – целая вселенная. 

Предлагаю вам обратиться внутрь себя к своей вселенной, ощутить ее и 

нарисовать в виде буквы «Я». Теми линиями, образами как вы себя ощущаете: 

большую, маленькую, мягкими овальными линиями, резкими, тонкими или, 

наоборот, толстыми. Рисуйте так, как вам хочется. 

После того, как группа нарисовала свои «Я», просим их показать рисунок 

всем и хором сказать: «Я». 

На следующие 3 (4) года мы с вами не просто отдельные «Я», мы стано-

вимся командой. Ваша задача сделать шаг к этому. Составьте из своих «Я» слово 

«МЫ». 

Составляем и с помощью скотча вешаем на стену в классный уголок. Для 

рисунка «Я» хорошо взять половинку формата А4. 

Упражнение «Путаница»  

Участники встают в круг и протягивают правую руку по направлению к 

центру круга. По сигналу ведущего каждый участник обязан найти себе «друга 

по рукопожатию». Участники вытягивают левую руку и так же находят себе 

«друга по рукопожатию» (важно, чтобы друзья по рукопожатию были разные). 

И теперь задача участников состоит в том, чтобы распутаться, т.е. снова выстро-

иться в круг, не разъединяя рук. Задачу можно усложнить тем, что запретить вся-

ческое общение между участниками. 

Все упражнения имеют своей целью и развитие интереса к жизни, и, сле-

довательно, учебной мотивации. 

Таким образом, был рассмотрен портрет обучающегося колледжа, находя-

щегося в социально опасном положении, разобраны причины дезадаптации на 

уровне детских домов и образовательных организаций, разработана программа 



122 

по социально-психологической адаптации данной категории детей. Представ-

ленные материалы могут быть использованы в работе социального педагога, пе-

дагога-психолога и тьюторов СПО. 
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Скулшутинг — вооруженные нападения на учебные заведения. Термин, 

ставший печально известным в мире с 20 апреля 1999 года, времени расстрела в 

американской школе «Колумбайн». Россию 15 лет миновала эта проблема, но с 

2014-го года это дошло и до нашей страны: Москва, Ивантеевка, Брянск, Благо-

вещенск, Пермь, Башкирия, Бурятия, Керчь, Казань. 

Всякий раз, как происходит очередное нападение на школу или колледж, 

раздаются громкие слова об ужесточении охраны учебных заведений, ограниче-

нии доступа в Интернет, увеличении количества психологов в школе. И ещё 

много разных инициатив, что потом, конечно, забывается.  
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Профилактика и психопрофилактика в этом вопросе очень важна. Оказы-

вается, в стране давно существуют научные разработки профилактики и предот-

вращения подобных преступлений. Что нужно делать, чтобы вовремя заметить 

такого проблемного подростка, спасти не только окружающих, но и его самого? 

Скулшутинг (анг. schoolshooting) как термин применяется к массовым 

убийствам обучающимся, которое производится одним учеником или кем-то по-

сторонним, проникшим в школу с оружием. 

Характер нападений на школы характеризуется определенными аспек-

тами. 

– Все нападавшие были мужского пола. 

– В большинстве случаев нападение совершается с сообщником. 

– У нападавших была конкретная цель. 

– Используется оружие (коктейль Молотова, дымовые шашки, топоры, пе-

тарды, пневматическое оружие (Россия), огнестрельное оружие (Соединенные 

Штаты, Европа)). 

– Атаки не были спонтанными (большинство из них планировалось мини-

мум за 2 дня до инцидента, в некоторых случаях подготовка занимала до 1 года). 

– Большинство нападавших говорили о своих планах по нападению на 

школу до инцидента (в частности, на своей странице «ВКонтакте» в разделе «ста-

тус», друзьям или одноклассникам). 

– Попытки самоубийства после преступления. 

Чтобы понимать, как предотвратить скулшутинг, необходимо знать при-

чины возникновения скулшутинга. 

Семейные причины агрессивного поведения подростков: 

− - крайности в воспитании; 

− - социальный статус и уровень жизни (негативно повлиять на поведение 

подростка чаще всего могут либо бедность, либо обеспеченность его родителей); 

− - насилие в семье; 

− - семейные традиции (подростковая агрессия возникает из-за неприня-

тия устоявшихся традиций в семье. Это может быть привычка проводить свобод-

ное время, манера одеваться, круг общения, выбор профессии или спутника 

жизни и т.д.). 

Биологические причины подростковой агрессии: 

− - юношеский максимализм; 

− - половое взросление (важно вовремя и правильно перенаправить эту мо-

лодую энергию в полезное русло – в танцы или спорт); 

− - личностные причины агрессии у подростков (гены, плохое воспитание, 

неуверенность в себе, вызывающая стремление самоутверждаться за счет более 

слабых или заслуживать авторитет перед более сильными, чувство вины, обид-

чивость, недоверие к людям и жизни в целом). 

ФБР классифицировало атаки на школы в соответствии с ее причинами: за 

связи с криминалом, стрельба по случайным жертвам, чтобы выразить сильные 

чувства и оставить послание обществу. 
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Психолого-педагогическая комиссия должна обратить внимание педагоги-

ческого коллектива ОО на маркеры потенциальной угрозы проявления скулшу-

тинга и донести их для родителей: 

– скулшутеры часто носят темные очки и длинные плащи; 

– располагают контентом информации на тему массового убийства; 

– регистрируются в сетевых группах, публикующих фотографии и кар-

тинки с авторскими подписями либо ссылками на тематику массового убийства 

в «Колумбайне» и других учебных заведениях; 

– выражают сочувствие по отношению к «стрелкам»; 

– публикуют в открытом доступе посты о том, что его «никто не пони-

мает», его «игнорируют», предупреждают о своих предстоящих атаках; 

– размещают собственные фотографии с оружием в руках; 

– открыто выражают восхищение нацистами; 

– используют вербальные маркеры – колумбайнер, колумбайн, скулшу-

тинг, скулшутер, «апрельские мальчики», колумбина; 

– упоминают имена ключевых фигур, совершивших акции скулшутинга: 

Эрик Харрис, Дилан Клиболд, Дилан Руф, Владислав Росляков, Митчелл Джонс, 

Эндрю Голден, Джефри Уиз, Сын Чи Хо и др. 

Важной профилактической мерой в ОО является административная санк-

ция (запрет) против травли учениками (как на территории школы, так и за ее пре-

делами). Администрация должна обеспечить выполнение общих требований без-

опасности, к которым относятся усиление охраны и тщательная проверка на 

предмет наличия всех видов оружия, любых колющих и режущих предметов, 

взрывоопасных веществ, любых самодельных предметов и инструментов для их 

создания (изолента, веревка, гайки и гвозди, и т.п.). 

Классным руководителям и психологам необходимо проводить наблюде-

ния за обучающимися на предмет обнаружения маркеров скулшутинга. При об-

наружении маркеров скулшутинга и признаков риска поведения или серьезных 

психических расстройств или злоупотребления психоактивными веществами у 

ученика нужно проводить за ним очевидное наблюдение в течение года.  

Для проведения оценки уровня готовности к совершению деструктивного 

действия необходимо иметь в виду, что существует три уровня готовности: 

1) размышление о возможности совершения деструктивного действия; 

2) формирование желания егоосуществления,  

3) планирование деструктивного действия, затем – совершение преступле-

ния.  

На уровне размышлений о возможности совершения деструктивного дея-

ния поведенческие признаки участия единичны, подросток размышляет о воз-

можности того, что подобный инцидент может произойти поблизости. На втором 

уровне поведенческие признаки становятся более выраженными, подросток со-

общает об угрозе совершения деструктивного деяния. На третьем уровне присут-

ствуют многие из поведенческих признаков, подросток сообщает об инциденте 

в будущем «когда я вас расстреляю», сообщает о подготовке к инциденту напря-

мую. 
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При обнаружении признаков высокой готовности (типы угроз к соверше-

нию деструктивного деяния) подростка необходимо изолировать от других де-

тей, затем привлечь специалистов (психолог, психиатр, полицейский, нарколог 

и т.п.). 

Признаки могут значительно повысить риск применения насилия и 

должны быть оценены специалистом в области психического здоровья. Для 

оценки признаков риска важно учитывать процессы семейной, социальной, 

школьной динамики, а также черты личного поведения.  

Педагогическому коллективу необходимо выработать процедуры «присо-

единения». При обнаружении признаков участия в деструктивном движении не 

стоит пытаться сразу переубедить подростка. 

Первым шагом является «присоединение». Без осуждения и угроз нужно 

узнать, почему подростку нравится это движение, что он ожидает получить от 

него.  

Вторым шагом необходимо установить существующие ресурсы, способ-

ные решить проблемы подростка и удовлетворить его потребности. Помощь 

должна быть оказана с позиции сопровождающего (старшего товарища, настав-

ника), а не обвиняющего и контролирующего. 

Рекомендуется организовать работу по профилактике нового вида под-

ростковой агрессии и суицидального поведения. 

Работа с педагогами в образовательной организации предполагает: 

– проведение педагогических совещаний по вопросам профилактики 

скулшутинга; 

–  организацию участия педагогического коллектива в обучающих семина-

рах, курсах повышения квалификации по вопросам профилактики деструктив-

ного и суицидального поведения несовершеннолетних, использование передо-

вых методик работы по организации профилактической деятельности; 

– разработку и утверждение плана мероприятий по профилактике деструк-

тивного и суицидального поведения несовершеннолетних на весь учебный год. 

Работа с несовершеннолетними включает: 

– ведение особого учета посещаемости, успеваемости несовершеннолет-

них, вошедших в группу риска (группа риска определяется на основе маркеров); 

– выявление фактов жестокого обращения с несовершеннолетними со сто-

роны родителей (законных представителей) или конфликта в семье; 

– организацию индивидуального социально-психологического, психолого- 

педагогического сопровождения несовершеннолетних, семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, разработку индивидуального маршрута ребенка, 

находящегося в трудной жизненной ситуации; 

– организацию психологических тестирований, в том числе исследования 

эмоциональных состояний и личностных особенностей обучающихся группы 

риска и находящихся в трудной жизненной ситуации; 

– ежегодное обновление социальных паспортов классов, школы; 

– вовлечение несовершеннолетних в систему дополнительного образова-

ния, внеурочную деятельность, направленную на позитивную социализацию; 
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– организацию лекций, бесед, в том числе с привлечением органов и учре-

ждений системы профилактики; 

Работа с родителями (законными представителями) направлена на: 

– организацию родительских собраний по вопросам профилактики 

скулшутинга; 

– информирование родителей о деятельности педагогического коллектива 

о профилактических мерах нового вида подростковой агрессии; 

– организацию досуговых (общешкольных/ внеклассных) мероприятий с 

родителями (законными представителями) и несовершеннолетними; 

– организацию индивидуального социально-психологического, психолого- 

педагогического сопровождения семей, находящихся в трудной жизненной си-

туации; 

– организация лекций, бесед, в том числе с привлечение органов системы 

профилактики по профилактике нового вида подростковой агрессии. 

Необходимо быть ближе к воспитанникам, обращать внимание на их эмо-

циональное состояние, разговаривать с ними и обращать внимание родителей на 

изменения в поведении ребенка (например, прекратил общаться с одноклассни-

ками, любит одиночество, замыкается в себе). 

Работа по предотвращению деструктивного поведения начинается с семьи 

во время школьного образования. В этом возрасте детям необходимо заклады-

вать те идеалы, которые станут для них проводниками в мире взрослых людей. 

Каждый родитель должен быть внимателен к ребенку! 

Главной причиной появления детей, склонных к скулшутингу, является не-

способность родителей эффективно воспитывать своих детей, недостаток знаний 

родителей о том, как заниматься воспитанием, их чрезмерная занятость, недоста-

ток контроля, конфликты в семье, авторитарное воспитание (излишний контроль 

и запреты со стороны родителей.) 

Рекомендации родителям. 

1. - Обращайте внимание на эмоциональное состояние вашего ребёнка. 

2. – Общайтесь и обсуждайте проблемы.  

3. - Учите разрешать их, внушайте оптимизм.  

4. - Если вы не справляетесь сами, чувствуете неблагополучие в социаль-

ной, эмоциональной сфере вашего ребёнка, не стесняйтесь обращаться за помо-

щью. Не стоит полагаться на время, что все само пройдет и наладится. Прояв-

ляйте бдительность! 

5. - Воспитывайте у подростков позитивный взгляд на все аспекты жизни! 

6. - Вовлекайте подростков в полезные виды деятельности! 

Подросток должен помнить о том, что в трудной жизненной ситуации он 

может обратиться к людям, которым доверяет: родителям, тренеру, психологу. 

Педагогам и родителям необходимо стать другом ребенку, с которым 

можно поделиться своими переживаниями. Если больше уделять внимания его 

проблемам, учить общению с людьми вне Интернета и организацию досуга, 

своевременно реагировать на замкнутость ребенка, его изменения в поведении и 

проявления агрессии, то проблема скулшутинга среди детей исчезнет. 
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Профилактика девиантного поведения подростков на основе изучения их 
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«Я не верю в то, чтобы были морально дефективные люди. Стоит только 

поставить в нормальные условия жизни, предъявить ему определённые требова-

ния, дать возможность выполнить эти требования, и он станет обычным челове-

ком, полноценным человеком, человеком нормы», - утверждал А.С. Макаренко 

4. 

Каковы же основные причины, обуславливающие высокую степень веро-

ятности отклонений от социальных норм? Одной из причин является социальное 

неравенство, что находит выражение в низком уровне жизни большей части 

населения, в первую очередь молодежи; расслоении общества на богатых и бед-

ных, безработице, инфляции, коррупции и т.д. Морально-этический фактор де-

виантного поведения выражается в низком морально-нравственном уровне об-

щества, бездуховности, психологии вещизма, отчуждении личности 5. 

Жизнь общества с рыночной экономикой напоминает базар, на котором все 

продается и покупается, торговля рабочей силой и телом является рядовым со-

бытием. Деградация и падение нравов находят свое выражение в массовой алко-

голизации, бродяжничестве, распространении наркомании, взрыве насилия и 

правонарушениях. Молодые девианты в большинстве своем – это выходцы из 

неблагоприятных семей. Неблагоприятные условия жизни и воспитание в семье, 

проблемы овладения знаниями и связанные с этим неудачи в учебе, неумение 

строить отношения с окружающими и возникающие на этой основе конфликты, 

различные психофизические отклонения в состоянии здоровья, как правило, ве-

дут к кризису духа, потере смысла существования.  

По данным мониторинга, проводимого в Подосиновской средней школе, 

на протяжении последних пяти лет количество подростков, совершивших право-

нарушения и поставленных на профилактический учет, повторно возросло при-

мерно в три раза. Это вызывает большую тревогу о том, что после проведения 

профилактической работы с подростком, он вновь попадает в поле зрения пра-

воохранительных органов. Работу с данной категорией детей ведут различные 

структуры. Если есть случаи повторного совершения правонарушения, следова-

тельно, в организации профилактической работы не учтены индивидуальные 

особенности девиантных подростков. Анализ девиантного поведения подростка, 
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определение мотива совершения им проступка невозможен без учета характеро-

логических и личностных свойств. Для того, чтобы не допустить возникновения 

девиаций, необходимо раннее распознавание личностных изменений, ведущих к 

отклонениям в поведении. 

Девиантное поведение – это действия, не соответствующие официально 

установленным или фактически сложившимся в данном обществе (социальной 

группе) моральным и правовым нормам и приводящие нарушителя (девианта) к 

изоляции 5. 

К группе риска относят подростков, неуспевающих по учебным предме-

там, имеющих пропуски уроков, совершивших правонарушение, проживающих 

в семьях с одним родителем. 

В результате анализа психолого-педагогической литературы специали-

стами социально-психологической службы школы был сделан вывод о том, что 

подростки девиантного поведения имеют ряд типичных особенностей: 

– трудности в обучении, во взаимоотношениях с родителями, друзьями, 

учителями, одноклассниками, неорганизованность, зависимость от других; 

– нарушения самоотношения и самопонимания, формирования жизненных 

ценностей, ориентиров, идеалов; 

– поиск свободы через бегство от правил и норм, испытание себя и других, 

поиск и расширение границ возможного; 

– отсутствие позитивных интересов и целей; 

– обида на судьбу, конкретных людей за собственные трудности; 

– переживание неудачности, проблемности, отсутствие волевого само-

контроля; 

– наличие акцентуированных черт характера, неумение находить адекват-

ные средства и способы поведения в трудных ситуациях, отсутствие благополуч-

ной семьи и уважения к родителям. 

Вместе с социальным педагогом школы были подобрали диагностические 

материалы для выявления личностных особенностей группы подростков школы, 

поставленных на профилактический учет за совершение правонарушения. 

1. Анкетирование среди подростков с девиантным поведением с целью вы-

явления морально-нравственных установок подростка.  

2. Методика диагностики показателей и форм агрессии А. Басса – А. Дарки 

для выявления показателей и форм агрессии. Исследуемый критерий - уровень 

агрессивности и враждебности. 

3. Тест «Исследование тревожности» (опросник Спилбергера) для выявле-

ния уровня тревожности. Исследуемый критерий - личностная и ситуативная 

тревожность 

4. Определение склонности к отклоняющемуся поведению (А.Н. Орел) для 

выявления склонности к аддиктивному поведению. Исследуемый критерий - 

склонности к аддиктивному (зависимому) поведению. 

Полученные результаты показали, что уровень враждебности исследуемых 

подростков превышает норму. Это говорит о том, у них часто происходят кон-

фликтные, враждебные ситуации, уровень личностной тревожности находится 
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выше нормы. У большей половины подростков выражена готовность или есть 

предрасположенность к реализации зависимого поведения. 

После проведения диагностик и анализа полученных данных педагогом-

психологом была составлена психологическая характеристика каждого испыту-

емого. Даны рекомендации классному руководителю, учителям-предметникам. 

Родителям и подросткам предложено посетить цикл тренинговых занятий по 

снижению агрессивности, развитию коммуникативных умений.  

Результатом проведенной работы стало уменьшение количества обучаю-

щихся, состоящих на профилактическом учете, в два раза.  

Полученный опыт может быть полезен педагогам образовательных орга-

низаций, в том числе специалистам школьных служб сопровождения, а также 

специалистам иных органов и учреждений системы профилактики.  

Рассматривая данную проблему, хочется вспомнить слова А.С. Макаренко: 

«Научить человека быть счастливым – нельзя, но воспитать его так, чтобы он 

был счастливым, можно».  
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Раздел 4. Психолого-педагогическое просвещение родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

по проблемам обучения, воспитания, подготовки к осознан-

ному выбору профессии 
 

Способности старшеклассника как фактор выбора профессии 

(из опыта работы) 

 

Банникова Наталья Владимировна 

педагог-психолог 

МБОУ Гимназия №46 города Кирова 

 

Проблема способностей старшеклассника как фактора выбора профессии 

никогда не теряла своей актуальности. Особо остро стоит она и в сегодняшней 

России в условиях модернизации образования. Перед старшеклассниками встаёт 

проблема выбора профессии, потому что выбирать профессию надо в соответ-

ствии со своими личностными склонностями и особенностями, природными спо-

собностями и социальной обстановкой в стране. Выбор профессии определяет 

очень многое: кем быть, к какой социальной группе принадлежать, с кем рабо-

тать, какой стиль жизни выбрать. 

Способности играют немаловажную роль при выборе профессии. Способ-

ности отражают характер, склонность к чему-то или увлеченность чем-то, они 

зависят от желания, постоянных тренировок и совершенствования в какой-либо 

области. И, если у человека нет желания или увлеченности чем-то заниматься, 

способности не развиваются. 

Так что же такое способности? Способности – это такие индивидуально-

психологические особенности человека, которые содействуют успешному вы-

полнению той или иной деятельности и не сводятся к имеющимся у человека 

знаниям, умениям и навыкам. Они человека не являются врожденными. Ребёнок 

рождается с задатками, то есть с определенными физиологическими особенно-

стями строениями мозга. На основании одних и тех же задатков могут сформи-

роваться разные способности. Всё зависит от того, в каком направлении человек 

будет их развивать, а решающим факторам развития способностей является 

усвоение системы знаний, умений и навыков в процессе целенаправленного обу-

чения и воспитания, активного взаимодействия с окружающим миром [2]. 

В психологии принято различать общие и специальные способности. 

Общие способности – это умственные способности: критичность ума, са-

мостоятельность, глубина, пытливость, быстрота умственной ориентировки, 

скорость мышления. Люди, обладающие общими (умственными) способно-

стями, как правило, быстро осваиваются в новых видах деятельности, областях 

знаний, хорошо обучаются. 

Специальные способности – это способности к отдельным видам деятель-

ности, например, к языкам, математике, технике и др. 
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Специальные и общие способности неразрывно связаны: развитие общих 

(умственных) способностей обусловливает развитие специальных, которые, в 

свою очередь, влияют на умственное развитие личности [4]. 

Многие старшеклассники, выбирая профессию, не уверены, хватит ли у 

них способностей, умений, знаний, чтобы стать хорошим специалистом в инте-

ресующей их области труда, поэтому в школах необходима профориентационная 

работа, которая поможет: 

− познать себя; 

− определить интересы, склонности; способности и соотнести их с кон-

кретными профессиями;  

− расширить знания о профессиях разных типов: человек-человек, чело-

век-техника, человек-природа, человек-знаковая система, человек-художествен-

ный образ; 

− выстроить свою личную профессиональную перспективу. 

Рассмотрим три существенных признака в определении способностей: 

«Хочу» (то, что интересно) 

«Могу» (способности, умения) 

«Надо» (гарантия того, что профессия востребована на рынке труда). 

Если поставить между этими словами знак равенства (Хочу = Могу = 

Надо), то они станут формулой хорошего выбора профессии. А выбор только то-

гда будет правильным, когда он осознан, самостоятелен, когда ему предшествует 

кропотливая и длительная работа по самопознанию и изучению мира профессий, 

своих интересов и способностей [5]. 

В МБОУ Гимназия №46 города Кирова разработан профориентационный 

курс «Мир человека: Я и моя профессия», который является системой учебно-

воспитательной работы, направленной на усвоение учащимися необходимого 

объёма знаний о социально-экономических и психофизических характеристиках 

профессий. 

Главная цель курса состоит в том, чтобы представить старшеклассникам 

относительно целостное видение профессиональной деятельности и видение 

себя в мире профессий, постепенно формировать внутреннюю готовность к осо-

знанному и самостоятельному планированию, корректировке и реализации 

своих профессиональных планов и интересов. 

Старшеклассники ведут тетради профессионального самоопределения 

Н.Г. Крестьяниновой, Н.А. Мельчековой «Ступени выбора: профиль – профес-

сия», в которых накапливаются результаты диагностической работы и отслежи-

вается продвижение на пути к саморазвитию [3].  

Каждое занятие строится в соответствии с учебно-тематическим планом и 

наполняется содержанием в соответствии с темой и поставленными целями.  

Курс «Я и моя профессия» состоит из двух равноценных частей. 

1 часть - «Моя профессия». Знакомит с требованиями к различным про-

фессиям, школьники могут соотнести их со своими возможностями, изучив мо-

тивы выбора профессии, тип личности в оценке индивидуальных психологиче-

ских особенностей.  

Используется диагностический материал: 
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− Анкета «Карта интересов; 

− Опросник профессиональных склонностей; 

− Дифференциально-диагностический опросник (ДДО); 

− Опросник профессиональных предпочтений Д. Холланда. 

2 часть – «Я открываю себя для самого себя». Каждый учащийся получает 

возможность узнать свои интересы, склонности, способности к профессиям 

определённого типа, особенности темперамента, характера, мышления, памяти, 

внимания. 

Используется диагностический материал: 

− Внимание (Корректурная проба); 

− Память (Типы памяти); 

− Мышление Краткий ориентировочный тест (КОТ); 

− Отыскание закономерностей; 

− Типы мышления; 

− Темперамент и профессия (тест Белова); 

− Особенности характера; 

− Методика «ОТКЛЭ» (свойства личности); 

− Самооценка. Уровень притязаний; 

− Мои способности. 

Первая и вторая части разработаны на основании программы С.С. Газаряна 

«Ты выбираешь профессию» и методических пособий профильного и професси-

онального самоопределения Н.Г. Крестьяниновой, Н.А. Мельчековой «Ступени 

выбора: профиль-профессия». 

Таким образом, профориентационные занятия призваны помочь обучаю-

щимся в анализе психологических особенностей и профессиональном самоопре-

делении, а психодиагностическая работа существенно активизирует старшеклас-

сников к самопознанию, самосовершенствованию, ускоряет процесс профессио-

нального самоопределения. 
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Опыт проведения профильной смены «Летняя ИТ-школа» 

 

Вылегжанина Инна Витальевна,  

кандидат педагогических наук, 

 директор Центра информационных технологий 

 в обучении «Познание», г. Киров 

 

Дети, увлеченные инженерно-техническим творчеством, уже не первый 

год проводят летние каникулы в профильной смене «Летняя ИТ-школа». Орга-

низатор смены – Центр информационных технологий в обучении «Познание». В 

этом году Центр получил субсидию из областного бюджета на проведение про-

фильной смены «Летняя ИТ-школа». 

Для многих Летняя ИТ-школа – это фундамент и возможность одновре-

менно, отличный старт в будущее. 

Принципы смены: 

 В этой смене собрались яркие, умные, талантливые дети и взрослые. 

Быть звездой здорово, но быть в созвездии звезд еще лучше. Мы – лучшая ко-

манда! Помните, что талант выигрывает игры, но команда – чемпионы.  

 Каждый день – это время для новых идей, подходов, методов. Находи 

нестандартные решения, оптимально подходящие для конкретных задач. Будь 

инициативным. Познавай себя и мир. Расправь крылья! Стремись к невозмож-

ному! 

 «Не согласен – критикуй, критикуешь – предлагай, предлагаешь – делай, 

делаешь – отвечай!» – так говорил Сергей Королёв, академик, инженер-кон-

структор, практик русской космонавтики. Если взялся за дело, выполни его со 

всей ответственностью, не перекладывай на других. Шанс проявить себя есть у 

каждого! 

 Если кто-то поднял правую руку, то он хочет высказаться, когда он го-

ворит, не перебивай. Уважай других! Кстати, песни, как и люди, тоже требуют к 

себе уважения. 

 Программа Летней-ИТ школы очень насыщенная. Чтобы многое успеть, 

планируй день, приходи везде вовремя. Не теряй свое время и время других. 

 Будь счастливым! Будь верным другом! Будь терпеливым! Лети!  

Профильная смена включает три образовательных сета. В первом и втором 

образовательном сетах проходят занятия по четырем профильным дисциплинам: 

робототехника, программирование, ИТ-технологии, DIY (сделай сам). В третьем 

проектном сете дети выполняют проекты. Занятия проводятся в профильных и 

базовых группах в зависимости от возраста и уровня подготовки участников. 

Для участников 14-17 лет организованы практикумы по программирова-

нию мобильных приложений, использованию технологии RFID-меток в разра-

ботке ИТ-квестов, компьютерной графики и решению задач международных со-

ревнований по мобильной робототехнике, ИТ-предпринимательству, микроэлек-

тронике. Для участников 13-14 лет прошли практикумы по микроэлектронике, 

решению задач международных соревнований по мобильной робототехнике, 
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программированию на языке Pascal, работе с графическими редакторами. Участ-

ники 11-13 лет тренировались в решении задач международных соревнований по 

мобильной робототехнике, программированию на языке Pascal, 3D-визуализа-

ции и конструированию Машин Голдберга. Для детей 10-11 лет проводились за-

нятия по робототехнике на наборах Spike, программированию в Scratch, полез-

ной ИТ-визуализации, созданию инженерных игрушек. Ребята 7-10 лет участво-

вали в занятиях по робототехнике на наборах WeDo, программированию в 

Scratch, полезной ИТ-визуализации, созданию инженерных игрушек. 

По итогам образовательных сетов традиционно проводились соревнова-

ния, олимпиады и зачеты: 

 защиты проектов с использованием технологии RFID-меток; 

 соревнования по мобильной робототехнике «Источники энергии»; 

 олимпиада по программированию на языках Scratch и Pascal; 

 соревнования по анимации и визуализации, разработке ИТ-квестов в 

PowerPoint и 3D-визуализации; 

 соревнования по инженерным мастерилкам и Машинам Голдберга. 

На занятиях третьего сета ребята узнали, как правильно создавать инже-

нерно-технический проект и разработали свой проект, представив его на итого-

вом мероприятии проектного сета – Фестивале проектов. Среди лучших оказа-

лись: проект по программированию на Scratch «Симулятор супергероя», проект 

по программированию «IT-bot для Центра «Познание», проект по программиро-

ванию «Лето возможностей», проект DIY «Машина Голдберга «От винта», про-

ект DIY «Мир птиц: кулачковые механизмы», проект по ИТ-технологиям «Клип 

«Живи», проект по ИТ-технологиям «Интернет-магазин летней ИТ-школы», 

проект по робототехнике «Лестница-ход», проект по робототехнике «Робот-

краб», проект по робототехнике «Сортировка конфет». 

Традиционно в профильной смене проходят мероприятия: 

 торжественные линейки открытия, экватора и закрытия смены; 

 выборы в IT-совет и президента смены; 

 инженерный креатив-бой, на котором участники решали авторские ин-

женерные задачи; здесь нет правильных и неправильных ответов, приветству-

ются нестандартные инженерные решения;  

 пресс-конференция с преподавателями, на которой дети могли задать 

интересующие вопросы педагогам смены; 

 робототехнические соревнования «Робосумо»: команды участников из 

разных отрядов строят роботов, которые соревнуются на робототехническом 

поле, победит тот, чей робот вытолкнет робота соперника с поля. 

Лётная ИТ-смена славится своими встречами с приглашёнными экспер-

тами: 

 лекция про ИТ-предпринимательство Романа Новокшонова, руководи-

теля компании «Намажь орех»;  

 встреча «Национальная программа «Цифровая экономика» и ее про-

екты» с Алексеем Васильевичем Сухих, и.о министра информационных техно-

логий и связи Кировской области; 
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 встреча «Роль и перспективы развития IT в современном обществе» с 

Олегом Владимировичем Кошкиным, директор института математики и инфор-

мационных систем ВятГУ; 

 встреча в формате вопрос-ответ «Какие они дети поколения Z? Какие 

дополнительные предметы стоит добавить в школьную программу? Должна ли 

меняться школьная инфраструктура?» с Еленой Михайловной Савиной, главой 

города Кирово-Чепецка и Натальей Вячеславовной Соколовой, ректором Инсти-

тута развития образования Кировской области. 

 педагогический огонек с Галиной Ивановной Симоновой, директором 

педагогического института ВятГУ; 

 лекция о сборе и обработке больших данных с Игорем Владимировичем 

Панкратовым, руководителем Центра управления регионом; 

 встреча «Опыт работы с большими данными в компании «Бургер Кинг» 

с Алексеем Втюриным, инженером по работе с большими данными компании 

«Бургер Кинг».  

На протяжении профильной смены велась активная творческая деятель-

ность, в том числе концерты и шоу, «Мисс IT», «Мистер IT», вечер поэзии и бар-

довской песни, конкурс вожатых, концерт закрытия смены.  Также на смене была 

организована активная спортивная деятельность: спортчасы, спортивные меро-

приятия: смехоолимпиада, марш бросок, день Нептупа. 

Важны в профильной смене и отрядные события: зарядки, тимбилдинг, от-

рядная адаптация, огоньки и костры, командные спортивные игры. 

Смена «Летняя ИТ-школа» собрана по крупицам, сложена из маленьких 

частичек. Удобное место проведения – недалеко от города – вмещает большое 

количество участников. Написание программы и задач. Каждый спикер и гость 

здесь не случаен – личные встречи, договоренности или выступающий на боль-

шом мероприятии. Подготовка для участников памятных сувениров.  

Оценка результатов профильной смены проводилась на итоговых отряд-

ных огоньках, стратегической сессии с активом смены, брифинге с преподавате-

лями. Свои отзывы участники и их родители могли оставить в тематической 

группе профильной смены в социальной сети. Более 75% участников планируют 

приехать в «Летнюю ИТ-школу» в следующем году. 

Говорят, что лето – это маленькая жизнь. Про нашу смену первые ученики 

сказали, что это «три недели счастья». Главное, чтобы ьакая часть детской жизни 

была яркой, насыщенной, интересной, дала импульс разным возможностям и но-

вым идеям.  

Пусть каждая смена в лагере будет счастливой для детей и взрослых. Сча-

стье – оно рядом, в простых делах и мыслях. Это возможность проявить себя, 

делать чуть больше и лучше того, что можешь сейчас, замечать прекрасное, быть 

вовлеченным, радоваться. 
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Профилактика детского инфантилизма. Рекомендации 

педагогам и родителям. 

 

Зыкова Светлана Геннадьевна,  

педагог-психолог  

КОГОБУ Центр дистанционного образования детей г. Кирова  

 

По мнению некоторых ученых, взрослость перестала быть безусловной 

ценностью. Такое поведение учёные связывают с понятием «инфантилизма», ко-

торый проявляется как эмоционально-волевая незрелость, отсутствие желания 

принимать личные решения, брать на себя ответственность.  

Проявляется психологическая незрелость в 3-5 лет, когда ребенок должен 

приобретать самостоятельные навыки и умения. Инфантильные дети не спо-

собны менять поведение в соответствии с ситуацией, не чувствуют опасности, 

неосторожны, не понимают надобности подчинения требованиям и запретам. 

Если в школьном возрасте у ребенка наблюдается склонность к играм в 

ущерб учебному процессу, он не может приспособиться к школьной дисциплине, 

возникают сложности в общении с учителями, одноклассниками, подозревают 

психический инфантилизм. 

Первый вариант психического инфантилизма – истинный, или простой (по 

В.В. Ковалеву) – не означает умственную отсталость: малыш эмоционален, лю-

бознателен, жизнерадостен, креативен, чувствует музыку и красоту. Но в сферах, 

требующих самостоятельности, он не развит, не умеет одеваться, есть, убирать 

за собой. Его основная деятельность – игры, в которые он старается вовлечь 

остальных членов семьи. К школьному возрасту, такие дети не адаптированы со-

циально, у них возникают трудности в обучении и общении с учителями и одно-

классниками.  

Второй вариант психического инфантилизма – общая психофизическая не-

зрелость по инфантильному типу (гармонический инфантилизм, по Г. Е. Суха-

ревой). Незрелость касается не только психического, но и физического развития. 

Ребенок не только ведет себя как более младший по возрасту, но и выглядит в 5 

лет как 3-летний. В этом случае психический инфантилизм тесно связан с физио-

логией. Отставания в умственном развитии не наблюдается, но интеллектуаль-

ной работе школьник предпочитает игры. Замечания игнорирует или реагирует 

обидой, слезами, истерикой. 

Третий вариант психического инфантилизма, психогенный, обусловлен не-

правильным воспитанием, когда здорового сделали незрелым, и развитие лоб-

ных функций мозга искусственно задержали. Привыкший к обожанию и восхи-

щению в семье, столкнувшийся с реальностью, школьник ведет себя подобно ма-

лышу: капризничает, перебивает учителя, требует отпустить его домой, отказы-

вается выполнять требования школьного распорядка. Дома ребенок устраивает 

истерики, отказываясь ходить в школу, выполнять домашние задания, предпочи-

тая игры и просмотр телевизора. 

Первые два типа можно исправить правильным воспитанием и своевре-

менной психологической коррекцией. К 10-12 годам эмоционально-волевая 
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сфера психики окончательно формируется, и ребенок постепенно адаптируется 

в социуме, приобретая самостоятельные навыки и применяя их. 

Ребенка, который родился с психическим инфантилизмом или приобрел 

его в связи с неблагоприятными воздействиями в первые месяцы жизни, лечит 

врач-психоневролог. Лечение должно способствовать дозреванию высших 

нервно-психических функций. По показаниям его консультируют у врача-эндо-

кринолога. Тяжелые формы психогенного инфантилизма требуют когнитивной 

коррекции, в некоторых случаях – лечения нейролептиками, антидепрессантами, 

транквилизаторами, ноотропными препаратами. Нейропсихологическую кор-

рекцию как комплекс специальных психотерапевтических (телесно-ориентиро-

ванных), двигательных и когнитивных методик осуществляет нейропсихолог.  

Для диагностики инфантилизма очень показательны рисуночные тесты. 

Инфантильный ребенок не способен придерживаться инструкции, упрощает эле-

менты рисунка. В младшем школьном возрасте хорошо использовать интерпре-

тацию ситуаций. При описании инфантильный ребенок не может объяснить 

чувства людей на изображениях. С подростками старше 10 лет лучше использо-

вать анкеты-опросники, позволяющие выявить психоэмоциональную неустой-

чивость: опросник «Уровень субъективного контроля», 16-факторный личност-

ный опросник Р. Кеттела, тест «Родитель-Взрослый-Ребёнок», тест самоактуали-

зации Э. Шострома, методика Э.Г. Эйдемиллера, В.В. Юстицкиса «Анализ се-

мейных взаимоотношений» и др. 

Лучше всего инфантильность диагностируется в период с 8 до 12 лет. 

Именно в этот период ребенок уже может брать на себя ответственность за свои 

поступки. Но для того, чтобы ребенок начал совершать самостоятельные по-

ступки, ему необходимо доверять. Вот именно здесь и кроется основное «зло», 

которое приводит к инфантильности, и произрастает оно из особенностей воспи-

тания в семье. 

Для того, чтобы родители могли скорректировать воспитание ребёнка и не 

допустить формирование инфантилизма, их необходимо подталкивать к самоан-

ализу. Например, при обсуждении различных ситуаций на родительском собра-

нии или личной беседе: 

Выберите, какие высказывания помогают вырастить инфантильного 

ребёнка? 

1. «У тебя не получается писать сочинение? Я помогу, я раньше хорошо 

писала сочинения» 

2. «Я лучше знаю, как правильно!» 

3. «Будешь слушать маму, и у тебя все будет хорошо». 

4. «Отойди, я сам сделаю».  

5. «Ну, конечно, за что он не возьмется, все сломает!» 

Родители, в ходе обсуждения осознают, каким образом закладываются ин-

фантильные программы в детях. Углубление в своё собственное детство даёт 

возможность вспомнить различные пути развития сверстников и определить 

наиболее приемлемый для своего ребёнка. В ситуации, когда дети идут напере-

кор воле родителей, они обычно получают такой прессинг, что желание что-либо 

делать вообще отпадает, причем навсегда. Существует обратный вариант, при 
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котором, с годами ребенок может поверить в правоту родителей, что он неудач-

ник, ничего не может сделать правильно и намного лучше это могут сделать дру-

гие. В этом случае самостоятельность атрофируется в связи с невостребованно-

стью. 

Следующий момент, на который необходимо обратить внимание родите-

лей, –принятие эмоций, своих собственных и эмоций ребёнка. И то, и другое 

имеет право на жизнь. Много споров у родителей рождает упражнение: 

«Выберите правильную реакцию родителей на выражение отрицатель-

ных эмоций ребёнком: 

1. «Поплачь, легче будет» 

2. «Ты еще мне тут плакать будешь!» 

3. «Я тоже плачу, когда мне больно или обидно» 

4. «Ты чего орешь? Больно? Терпеть надо» 

5. «Мужчины, как и женщины иногда плачут, когда им больно или обидно»  

Через обсуждение предложенных родительских реакций делается вывод, 

что если чувства и эмоции ребёнка подавлять, то ребёнок с ними никогда не по-

знакомится, его эмоциональная сфера будет не развита. Такое отношение к эмо-

циям ребёнка можно охарактеризовать такой фразой: «Не мешай нам жить». К 

сожалению, это на консультации психолога наиболее транслируемое требование 

родителей к детям - «быть тихим, послушным». По большому счёту, родители 

бессознательно подавляют в ребенке и волю, и чувства. Чтобы помочь это осо-

знать, можно предложить родителям такое задание: 

«Написать или нарисовать своего ребёнка через 20 лет. Каким он бу-

дет, какими качествами будет обладать, чего достигнет». 

То есть нужно представить психологический портрет. Определиться с 

предпочтениями поможет задание, помогающее выбрать визуально и графиче-

ски портрет ребёнка, который вызывает наибольшую симпатию. 

«Кого из детей на фотографиях вы назвали бы более любознательным? 

Более активным? Более эмоциональным? Более творческим?» 

В данном случае важно обратить внимание родителей на анализ детских 

образов. Какие качества детей помогут им стать успешными? Упражнение учит 

родителей подмечать качества, которые могут привести вольно или невольно к 

психологическому инфантилизму. Например, способен ли будет ребенок, став 

взрослым, принять рискованное решение и обеспечить своему бизнесу развитие, 

если он боится самостоятельных решений? Способен ли он будет сделать какое-

то научное открытие, ведь для этого нужна смелость и независимость суждений. 

На примере данных высказываний родителям показывается, что «любой резуль-

тат воспитания, который ведет к подавлению эмоционально-волевой сферы, при-

водит к психологическому инфантилизму, а следственно к невозможности быть 

успешным и счастливым» [3].  

Главное отличие психического инфантилизма от психологического заклю-

чается в особенностях эмоционально-волевой сферы: 

− Психический инфантилизм: «не могу, даже если хочу» (неразвитая эмо-

ционально-волевая сфера); 
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− Психологический инфантилизм: «не хочу, даже если могу» (подавленная 

эмоционально-волевая сфера). 

Задача каждого родителя состоит в том, чтобы максимально приспособить 

ребенка к самостоятельной жизни без родителей и научить жить во взаимодей-

ствии с другими людьми, чтобы он мог создать свою счастливую семью. Задача 

психолога – помочь в этом процессе.  

Проанализировать своё воспитание родителям помогут следующие во-

просы:  

Не сбрасываете ли вы на своих детей раздражение за свои неразрешенные 

проблемы (подавление эмоциональной сферы)?  

Не пытаетесь ли вы навязать детям свое видение жизни (подавление воле-

вой сферы)?  

Происходили ли подобные явления в вашем собственном детстве? 

Получив опыт родительских ошибок, дети, став взрослыми, совершают их 

уже в отношении своих собственных детей. Чтобы остановить порочный круг, 

нужно знать наиболее часто встречающиеся ошибки в воспитании. 

Одна из наиболее известных ошибок – жертвенность.  

На первый взгляд, кажется, что родители вкладывают всю свою душу в ре-

бенка, но результат оказывается плачевным, ребенок вырастает неспособным це-

нить своих родителей и ту заботу, которую они давали. При определении верного 

направления в воспитании, родителям нужно говорить о том, что всегда и во всём 

надо начинать с себя. Прежде всего, родителям нужно научиться ценить себ и 

свою жизнь. Можно предложить родителям подумать, интересно ли ребенку с 

ними, если им кроме заботы о нём нечего дать. Данным вопросом удаётся под-

толкнуть их к личностному развитию. Если ребёнок не может разделить инте-

ресы родителей, чтобы почувствовать себя членом семьи, стоит ли потом удив-

ляться, что он будет на стороне находить развлечения такие, как выпивка, нарко-

тики, бездумное гулянье и т.п.? Он привык только получать то, что ему дают. Да 

и как он может гордиться родителями и уважать их, если их самих ничего не 

интересует и они ни к чему не стремятся? 

Следующая ошибка продолжает первую: «Я тучи разведу руками», или «Я 

все проблемы решу за тебя».  

Она проявляется в жалости, когда родители решают, что в жизни ребенка 

еще хватит проблем, пусть хоть с ними он останется ребенком. А получается – 

ВЕЧНЫМ РЕБЁНКОМ. При обсуждении данной ошибки надо обратить внима-

ние родителей на то, чем ребенок занят, какие обязанности по дому он выпол-

няет. Не так сложно научить ребенка выносить мусор, мыть посуду, убирать за 

собой игрушки и вещи, содержать свою комнату в порядке. Но обязанности необ-

ходимо не просто дать, а научить им, как и что нужно делать. За них он должен 

нести ответственность. Это и будет воспитанием воли! 

Третьей ошибкой будет проявление чрезмерной родительской любви. 

В результате такого воспитания ребенок уверен в том, что весь мир должен 

им восхищаться. Часто это воспринимают как проявление эгоизма, но проблема 

намного глубже, у такого ребенка не развита эмоциональная сфера, ему просто 
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нечем любить. Находясь всё время в центре внимания, он не может доверять 

своим ощущениям, у него не развит искренний интерес к другим людям. 

Еще один вариант ошибочной модели воспитания – когда родители «защи-

щают» своего ребенка, стукнувшегося о порог: «У, какой порог не хороший, оби-

дел мальчика!».  

С детских лет ребенку внушается, что все вокруг виноваты в его бедах. И 

в этом случае необходимо начинать с родителей, которым тоже пора повзрослеть 

и перестать видеть в своем ребенке игрушку, предмет обожания. Ребенок – это 

самостоятельная личность, которой для развития необходимо находиться в ре-

альном, а не придуманном родителями мире. Ребенок должен увидеть и пере-

жить всю гамму чувств и эмоций, не убегая и не подавляя их. А задача родителей 

– научиться адекватно реагировать на проявление эмоций, не запрещать, не успо-

каивать без необходимости, а разбирать все ситуации, которые вызвали негатив-

ные эмоции.  

Обратной стороной медали будет являться четвёртая ошибка воспитания, 

в которой нет места эмоциям, любому инакомыслию, а существуют чёткие уста-

новки и правила, которые нарушать нельзя. Здесь подавляется не только волевая, 

но и эмоциональная сфера, потому что ребенку нет необходимости замечать эмо-

циональные состояния как свои, так и других людей, и для него становится нор-

мой действовать только по инструкции. Часто из ребёнка делают «второго себя», 

стараясь воплотить свои детские мечты через ребенка, что в итоге приведёт к 

тому, что у него вообще не будет цели, он никогда и не научится понимать свои 

желания и будет находиться в зависимости от желаний других. Он всегда будет 

ощущать себя «не на своем месте». Обсуждая с родителями данный вариант вос-

питания, важно убедить их в нормальности ошибок, которые ребёнок совершает 

неизбежно в процессе обучения и взросления. Родителям нужно научиться дове-

рять ребенку, вместе находить правильное решение сложной задачи. Другими 

словами, ребенка необходимо учить думать и размышлять. 

Следующая ошибка, наверное, самая стереотипная - «мальчики не плачут».  

В данном случае, родители запрещают ребенку чувствовать, а потом и 

жить полной жизнью. Вырастая, ребенок не может понять себя, и ему необходим 

«поводырь», который будет ему объяснять, что же он чувствует. В итоге он всё 

время будет жить чьей-то жизнью и никогда не познакомится с собой. В разго-

воре с родителями важно говорить о том, что только искренний интерес к внут-

ренней жизни ребёнка поможет сформировать доверие. 

Последнюю, седьмую ошибку, часто совершают родители, особенно моло-

дые, когда переносят своё эмоциональное состояние на ребенка. Это приводит к 

тому, что ребенок «выключается», подавляет свою эмоциональную сферу и вы-

бирает психологическую защиту от родителя «уход в себя». В этом случае роди-

телей необходимо убедить в том, что ребенок не виноват в том, что их жизнь не 

идет так, как им хочется. Неубранные игрушки, невымытая посуда – это не при-

чина их срыва, а только повод. В конце концов, научить ребенка прибирать иг-

рушки, мыть посуду – это ответственность родителей.  

Указанные ошибки являются основными, но далеко не единственными. 

Главное условие, чтобы ребенок не вырос инфантильным, - признание его как 
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самостоятельной и свободной личности, проявление к нему доверия и искренней 

любви, поддержки, а не насилия. 

Для профилактики инфантилизма в работе с детьми от 5 до 10 лет могут 

пригодиться игры и упражнения по развитию эмоционального интеллекта, само-

регуляции, кинезиологии. Для подростков больше подойдут тренинги, кейсы с 

проблемными ситуациями, мозговые штурмы и т.п. Чем старше ребенок, тем эф-

фективнее будут применяться психотерапевтические технологии.  

Задача педагогов и психологов будет заключаться как раз в том, чтобы по-

мочь детям безболезненно пройти этап взросления и личностного самоопределе-

ния. Эта задача будет невыполнимой, если родители не будут включены в этот 

процесс. 
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В настоящее время старшеклассники имеют много возможностей для са-

моразвития, но чаще всего, когда встаёт вопрос профессионального самоопреде-

ления, молодые люди боятся ошибиться в выборе жизненного пути. Соответ-

ственно, возрастает значимость помощи выпускникам для построения личных 

профессиональных планов. 

Опыт работы образовательных организаций страны показывает, что боль-

шое значение при выборе будущей профессии имеет допрофессиональная под-

готовка. На сегодняшний день высокий уровень откликаемости общества на про-

блемы в социальной сфере свидетельствует о том, что востребованность работы 

в данном направлении актуальна, в том числе в педагогической профессии [3]. В 

современных условиях развития образования одной из самых успешных и эф-

фективных форм целенаправленной профессионально-педагогической ориента-

ции старшеклассников является Педагогический класс. 
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Педагогический класс в КОГОБУ СШ с УИОП г. Омутнинска начал свою 

работу в 2017 году. Он являлся совместным проектом министерства образования 

Кировской области, ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», 

Омутнинского района и КОГОБУ СШ с УИОП г. Омутнинска. 

Сейчас работа Педагогического класса продолжается с использованием 

материалов и рабочих программ, разработанных преподавателями ВятГУ и пе-

дагогами школы. 

Цель педагогического класса – популяризация профессии педагога, под-

держка мотивации школьников к педагогической деятельности, обеспечение 

конкурентоспособности выпускников на всех этапах выстраивания профессио-

нальной карьеры. 

Задачи педагогического класса: 

− мотивация обучающихся для последующей работы в системе образова-

ния, закрепление молодежи в регионе; 

− обеспечение системы непрерывного образования (школа – ВУЗ), предо-

ставление образования на основе государственных стандартов, установленных 

для образовательного учреждения, и возможности получить  

 расширенное образование по отдельным предметам с учетом интересов, способ-

ностей и уровнем подготовки обучающихся; 

− раннее выявление, формирование и развитие профессиональных способ-

ностей в сочетании со специальной подготовкой к профессиональной деятельно-

сти; 

− осознанный выбор специальности дальнейшего профессионального обу-

чения и сферы будущей профессиональной деятельности; 

− развитие социально-значимых компетенций, необходимых будущему 

педагогу.  

Программа педагогического класса реализуется в школе через урочную и 

внеурочную деятельность и выходит за рамки учебного плана школы. В учебный 

план части, формируемой участниками образовательных отношений, включены 

уроки по основам педагогики и психологии. Проводятся элективные курсы: 

тайм-менеджмент педагога, электронная дидактика, история педагогики. Классы 

формируются на основе выбора среди учеников, окончивших 9-ые классы, в це-

лях профориентации и профессиональных проб для последующего определения 

направления получения высшего образования по специальностям, соответству-

ющим педагогическому профилю. 

Очень важную роль в подготовке будущих педагогов имеет деятельност-

ный подход, поэтому в школе разрабатываются и организуются различные виды 

практик: педагогические практикумы, педагогические пробы и летняя практика 

в детском пришкольном лагере с дневным пребыванием. В результате старше-

классники пробуют себя в профессии, соотносят свои индивидуальные особен-

ности и работу педагога.  

Каждый вид практики имеет свои особенности.  

Во время летней практики обучающиеся выполняют роль помощников 

воспитателей. Они получают опыт взаимодействия с младшими школьниками по 
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организации групповой деятельности, использованию игровых методик под ру-

ководством педагогов. Именно эта практика в непринужденной обстановке поз-

воляет ребятам сделать первые шаги в педагогической профессии.  

Далее в процессе обучения в педагогическом классе ученик попадает на 

педагогические практикумы, где происходит знакомство с технологиями прове-

дения внеклассных занятий. Сначала ребята проигрывают различные методики 

проведения мероприятий со своими одноклассниками. У них появляется возмож-

ность анализа и исправления допущенных ошибок. Это позволяет более каче-

ственно подготовится к проведению воспитательных мероприятий в младших 

классах.  

Особенно ответственный вид практики –педагогические пробы, направ-

ленные на подготовку и проведение воспитательных мероприятий для обучаю-

щихся начальной школы. Учитель здесь выступает в роли наставника и куратора, 

а участники Педагогического класса – в роли непосредственных организаторов 

занятия. По результатам проведения мероприятия проходит анализ и рефлексия. 

Будущие педагоги с гордостью отмечают свои успехи в проведении занятий: 

«Уроки ПДД», «Экологическая тропа», «В гостях у сказки», «Мы за ЗОЖ (про 

полезные продукты)». 

В организации учебного и воспитательного процесса в Педагогическом 

классе принимают участие преподаватели ФГБОУ ВО «Вятский государствен-

ный университет». Начало работы положил педагогический десант педагогов и 

студентов для десятых классов в сентябре 2017 года, который включал в себя 

социально-психологический тренинг «Я – целый мир», комплексное занятие 

«Педагогика как искусство», мастер-класс по робототехнике.  

Занятия проходили один раз в неделю, в форме вебинаров с преподавате-

лями ВятГУ или семинаров и тренингов с учителями школ. Программа работы с 

обучающимися включала такие темы, как «Путешествие в страну «Педагогика», 

«Я – целый мир», «Возрастная психология», «От самоопределения к профессио-

нальной подготовке».  

В работе Педагогического класса принимали участие педагоги КОГПОБУ 

«Омутнинского колледжа педагогики, экономики и права» и воспитатели 

МКДОУ д/с «Рябинка-ЦРР» г. Омутнинска. Ученики встретились с преподава-

телями и студентами, познакомились с профессией воспитателя. 

Также школьники выезжали в Вятский государственный университет, где 

принимали участие в электронной профориентационной диагностике и оцени-

вали свои склонности и способности к педагогической деятельности.     

Они посетили несколько мастер-классов, на которых получили возмож-

ность познакомиться с инновационными технологиями в работе педагога и, как 

сами выразились, убедиться в том, что педагогическая профессия – интересная и 

современная. 

Обучающиеся Педагогического класса регулярно принимают участие в 

олимпиадах и конкурсах психолого-педагогической направленности.  В 2018 

году они приняли участие в областном конкурсе «Старт в педагогическую про-

фессию», в котором одна ученица школы стала победителем. В 2019 году на IV 

областной Олимпиаде по педагогике для старшеклассников «Педагогика вокруг 
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нас», организованной ВятГУ, школьники получили дипломы победителя и при-

зера. В 2022 году в Областной олимпиаде по психологии «Первые шаги в психо-

логию», организованной ВятГУ, ученица 10 класса была отмечена дипломом 2-

й степени; в олимпиаде по психологии, организованной Глазовским государ-

ственным педагогическим институт имени В.Г. Короленко, команда Педагогиче-

ского класса получила диплом 3-й степени.   

Обучающиеся Педагогического класса показали высокие результаты в Об-

ластном чемпионате «Профессионалы будущего – 2019» в компетенции «Препо-

давание в младших классах», став его победителями. Также ученики Педагоги-

ческого класса стали финалистами областного конкурса «Наставник-старше-

классник» в 2022 году. 

Подводя итог, можно отметить следующее. Педагогический класс – это ин-

тересное, перспективное и важное направление профориентационной работы в 

школе, способствующее повышению мотивации школьников для поступления в 

высшие учебные заведения педагогической направленности. Результативность 

деятельности не очень высока, так как большинство выпускников, обучающихся 

в Педагогическом классе, используют полученные знания лишь для повышения 

своего кругозора, не считая профессию учителя престижной. Но есть те, кто все 

выбирает эту профессию. Так, за период с 2019 по 2022 годы на педагогические 

специальности в вузы поступило 11 человек. 

На сегодняшний день в школе составлен проект Дорожной карты «Педаго-

гический класс» на 2022-2024 учебный год, в котором раскрыты нормативно-

правовое, организационное и методическое обеспечение, информационное со-

провождение, трансляция опыта работы Педагогического класса.  

В процессе обучения в педагогическом классе создаются благоприятные 

условия для общения, самовыражения, самореализации, самосовершенствования 

старшеклассников и приобщения их к педагогической культуре. Педагогический 

класс дает возможность выпускнику сформировать опыт работы с детьми и сде-

лать выбор профессии педагога осознанным. 
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педагог-психолог МБОУ «Лицей города Кирово-Чепецка Кировской области» 

 

Современные требования к инженерному образованию предполагают под-

готовку профессионалов, способных к комплексной исследовательской, проект-

ной и предпринимательской деятельности, которая направлена на разработку и 

производство конкурентоспособной научно-технической продукции и быстрые 

позитивные изменения в экономике страны [3]. 

В настоящее время в Кирово-Чепецком лицее реализуется программа 

«Школа формирования инженерного мышления», которая направлена на подго-

товку выпускников, ориентированных на получение профессионального образо-

вания технического и естественнонаучного профиля, воспитание будущей науч-

ной и инженерной элиты города. Цель программы – создание совместно с соци-

альными партнерами образовательного пространства, обеспечивающего форми-

рование инженерного мышления обучающихся и создающего условия для осо-

знанного выбора выпускниками профессиональной деятельности [7].  

В 1-4 классах инженерное образование имеет пропедевтический характер 

и выстраивается через систему внеурочной деятельности. В 5–9 классах инже-

нерно-техническое образование выстраивается через преподавание блоками (мо-

дулями), сквозными курсами и внеурочную деятельность. Основная цель дан-

ного этапа – формирование первоначальных конструкторско-технологических 

знаний и умений. Целью инженерного образования в старшей школе является 

подготовка лицеистов к выбору будущей профессии, в частности, ориентирован-

ной на получение инженерно-технической специальности [3]. 

В настоящее время существует много подходов к определению понятия 

«инженерное мышление». 

Донцова Т.В. и Арнаутов А.Д. считают, что инженерное мышление должно 

опираться на хорошо развитое воображение и включать различные виды мыш-

ления: логическое, творческое, наглядно-образное, практическое, теоретическое, 

техническое, пространственное и др. [2] 

Инженерное мышление направлено «на обеспечение деятельности с тех-

ническими объектами, осуществляемое на когнитивном и инструментальном 

уровнях», характеризуется как «политехничное, конструктивное, научно-теоре-

тическое, преобразующее, творческое, социально-позитивное», как пишут 

Усольцев А.П. и Шамало Т.Н. [8]. 

Мустафина Д.А., Рахманкулова Г.А. и Короткова Н.Н. под инженерным 

мышлением понимают «особый вид мышления, формирующийся и проявляю-

щийся при решении инженерных задач, позволяющий быстро, точно и ориги-

нально решать как ординарные, так и неординарные задачи в определённой пред-

метной области, направленные на удовлетворение технических потребностей в 

знаниях, способах, приемах, с целью создания технических средств и организа-

ции технологий» [6].  
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Эти же авторы рассматривают следующую компонентную структуру ин-

женерного мышления: «техническое мышление – умение анализировать состав, 

структуру, устройство и принцип работы технических объектов в изменённых 

условиях; конструктивное мышление – построение определённой модели реше-

ния поставленной проблемы или задачи, под которой понимается умение соче-

тать теорию с практикой; исследовательское мышление – определение новизны 

в задаче, умение сопоставить с известными классами задач, умение аргументи-

ровать свои действия, полученные результаты и делать выводы; экономическое 

мышление – рефлексия качества процесса и результата деятельности с позиций 

требований рынка» [6]. 

О.Н. Абрамова отмечает, что инженерное мышление – это «способность 

поставить цели и задачи, определить методы решения, формы решения в реали-

зации всевозможных технических задач в различных областях жизнедеятельно-

сти» [1]. 

В настоящее время рассматриваются различные методики измерения ком-

понентов инженерного мышления. Так, автором статьи был изучен «Опыт орга-

низации диагностики сформированности инженерного мышления школьников» 

Г.М. Шигабетдиновой, Л.Х. Давлетшиной, С.В. Гапоновой [9]. 

Для оценки развития и формирования у учеников инженерного мышления 

была проанализирована система оценки «ИСКРА», основанная на идеях Зуева 

П.В. и Кощеевой Е.С. в статье «Развитие инженерного мышления обучающихся 

в процессе обучения». Они определяют инженерное мышление как «комплекс 

интеллектуальных процессов и их результатов, которые обеспечивают решение 

задач в инженерно-технической деятельности», предлагают в качестве основы 

оценки уровня сформированности инженерного мышления обучающихся опи-

раться на таксономию Блума (знание, понимание, применение, анализ, синтез и 

оценка) [4]. 

Итак, для диагностики инженерного мышления школьников следует выде-

лить определенные компоненты, уровень сформированности которых можно из-

мерить. Анализируя различные батареи тестов, представленные в источниках ин-

формации, авторы пришли к выводу о том, что универсальной методикой, кото-

рую можно было использовать для диагностики мышления для разных возраст-

ных групп, является методика кандидата психологических наук Ясюковой Л.А. 

[11]. В своих работах она особенно выделяет понятийное мышление, считая, что 

оно «не созревает само по себе, а является результатом обучения». В основе лю-

бой науки лежат основные понятия, поэтому в результате изучения конкретной 

науки «формируется пирамида научных понятий» [5]. Опираясь на труды Л.С. 

Выготского, Ясюкова Л.А. в понятийном мышлении выделяет три компонента: 

интуитивный – умение выделять суть главного в описательном, неструктуриро-

ванном материале; логический – умение выделять причинно-следственные 

связи; понятийная категоризация – умение систематизировать, обобщать инфор-

мацию [10]. 

В 2020 – 2021 учебном году в лицее была проведена диагностика мышле-

ния учеников 5-х классов, в 2021-2022 году – учеников 6-х классов. Также был 

изучен уровень сформированности различных компонентов мышления. 
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Самостоятельность мышления – это способность принимать решение и дей-

ствовать в соответствии с собственными взглядами и убеждениями, не поддава-

ясь посторонним влияниям. Результаты представлены на диаграмме (рисунок 1). 

 
 

Рисунок 1. Результаты диагностики самостоятельности мышления 

Логическое мышление – мышление при помощи рассуждений. В его струк-

туре можно выделить следующие логические операции: сравнение, анализ, син-

тез, абстракция и обобщение. Результаты представлены на диаграмме (рисунок 

2). 

 
Рисунок 2. Результаты диагностики понятийного логического мышления 

Категоризация — фундаментальный когнитивный процесс, состоящий в от-

несении предметов к той или иной категории. Результаты представлены на диа-

грамме (рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Результаты диагностики понятийной категоризации 
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Образный синтез – способность к формированию целостных представлений 

на основе последовательно поступающей, несистематизированной, разрознен-

ной или отрывочной информации. Результаты представлены на диаграмме (ри-

сунок 4). 

 
 

Рисунок 4. Результаты диагностики образного синтеза 

Пространственное мышление – способность к вычленению пространственной 

структуры объектов и оперированию уже не образами объектов и их «внеш-

ними» свойствами, а внутренними структурными элементами. Результаты пред-

ставлены на диаграмме (рисунок 5). 

 
Рисунок 5. Результаты диагностики пространственного мышления 

Анализ полученных данных показывает, что практически по всем рассмат-

риваемым компонентам наблюдается положительная динамика.  

В дальнейшем в рамках программы «Школа формирования инженерного 

мышления» планируется разработать систему мониторинга обучающихся и для 

следующей возрастной категории. Психолого-педагогическая диагностика ком-

понентов инженерного мышления обучающихся 7-11 классов будет проводиться 

на основе диагностического комплекса Л.А Ясюковой «Прогноз и профилактика 

проблем обучения, социализация и профессиональное самоопределение старше-

классников». Такой мониторинг позволит определить эффективность про-

граммы для каждой ступени обучения. 

Говоря о необходимости формирования инженерного мышления обучаю-

щихся, нельзя не вспомнить слова Л.А. Ясюковой: «Мы… живём в причинно-

следственном мире, где действуют законы физики, химии, биологии, социоло-

гии. Нужно знать эти законы и закономерности, чтобы понимать, что происхо-

дит, из-за чего происходит, что будет дальше и как поступать, чтобы не вступать 

в противоречие с объективными изменениями» [4]. 
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Взаимодействие родителей и педагогов в современных условиях образова-

тельного пространства. Практические рекомендации. 
 

Мурушкина Елена Петровна,  

семейный психолог, педагог-психолог МОАУ «Лицей № 21» г.Кирова,  

 

Федеральные государственные образовательные стандарты отводят зна-

чительную роль развитию взаимодействия семьи и школы для достижения высо-

кого качества образования, а также для решения социально-педагогических про-

блем ребенка [3].  

Исследователи Л.С. Выготский, Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев, Р.В. Овчаров 

рассматривают взаимодействие с семьей как социально-психологическую си-

стему с большим воспитательным потенциалом [1]. 

Современная школа характеризуется как открытая социально-педагоги-

ческая система [4, с.47], которая важна прежде всего для родительской обще-

ственности. Поэтому сегодня наиболее актуально формирование такой модели 
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или системы партнерства, взаимного сотрудничества родителей и школы, где 

каждая сторона имеет возможность открытого обсуждения вопросов и понима-

ние о функциях и содержании деятельности, ресурсах, образовательных потреб-

ностях, воспитательных возможностях, зоне ответственности друг друга и т.д. 

Такое взаимодействие обеспечивает необходимые связи между воспитываю-

щими взрослыми.  

В то же время необходимо учитывать, что в современном мире институт 

семьи находится в состоянии «перезагрузки» (около 10 типов семейных отноше-

ний). Семья изменяет свою конфигурацию и функции, которые выполняла ра-

нее. Педагоги отмечают, что усложнилась работа не только с современными 

детьми, но и работа с родителями. Может, не случайно А.Асмолов назвал мир 

современного взаимодействия «Межпоколенческим дефолтом» [2].    

Чтобы родитель почувствовал свою включенность в учебно-воспитатель-

ный процесс и занял в нем активную позицию, педагогам можно предложить сле-

дующий формат сотрудничества. Родители могут выступать в разной роли (ри-

сунок 1). 

• Практическое 
занятие, квест и т.п.

Ассистент, 
Помощник

• В занятии по теме, 
которой хорошо 
владеет родитель

Эксперт,

Консультант 

• Групповое 
досуговое
мероприятие

Организатор 

 
Рисунок 1. Роли родителей и сотрудничество с ними 

 

В качестве ассистентов родители могут помочь при проведении какого-

либо вида деятельности с детьми (практическое занятие, ярмарки, выставки), ре-

шении общих дел классного коллектива или спорных, конфликтных ситуаций. 

Как эксперты – если педагог готовит занятие по теме, которой хорошо владеет 

родитель. В роли консультантов – при организации музея или временного тру-

доустройства школьников в каникулярное время. Родители могут сотрудничать, 

выступая в роли организаторов мероприятий, руководителей кружка, спортив-

ной секции, художественной студии, школьного театра и др.  

Результатом такого партнерского взаимодействия становится формирова-

ние единого воспитательного пространства, в котором детям безопасно и ком-

фортно адаптироваться, учиться, общаться, развиваться.  
Для эффективности взаимодействия педагогам необходимо понимание особен-

ностей современной семьи и современного родителя (рисунок 2). 

https://pandia.ru/text/category/hudozhestvennie_studii/
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Рисунок 2. Портрет современного родителя 

Важно понимать, что, какими бы не были родители, они неравнодушны к 

своему ребенку и, что с ним происходит в стенах учебного заведения. Их можно 

и нужно «переключать» в режим конструктивного диалога, даже если иногда это 

кажется непростой задачей.  
 Поэтому, планируя предстоящую встречу с родителями, в любой ситуа-

ции, в особенности сложной, следует учесть важные моменты. 

1. Общение родителя с собственным ребенком, восприятие им своего сына 

или дочери – это всегда эмоциональный процесс, нагруженный детским опытом 

родителя, его ожиданиями от ребенка, отношением к нему. К его неудачам и 

трудностям родитель относится пристрастно, поскольку он в какой-то степени 

воспринимает их как показатель своей собственной успешности: если ребенок 

благополучен – значит, он хороший родитель.  

 2. Центрированные на своем ребенке родители с высоким уровнем притя-

заний к школе/детскому саду, часто не соотносят уровень его развития ни с ка-

кими нормами и не могут относиться к неиу настолько объективно, насколько 

это может педагог/воспитатель. С другой стороны, если родитель в сложной си-

туации безоговорочно встанет на сторону школы и педагогов, он потеряет по-

следний контакт со своим ребенком, а педагог потеряет партнера и помощника в 

воспитании этого ребенка.  

 3. Обсуждение трудностей ребенка – очень непростая для родителя ситу-

ация, которая сопровождается болезненным реагированием и сильными эмоцио-

нальными переживаниями. Оказываясь перед администрацией и педагогами, ро-

дитель может чувствовать себя в роли виновного в ситуации, становится мало 

чувствительным к логическим доводам и аргументам. Например, учитель гово-

рит: «Ваш ребенок быстро утомляется уже к средине урока, ему тяжело учиться», 

родитель же слышит в этом: «Ваш ребенок не такой способный, как другие 

дети». По этой же причине могут игнорироваться родительские собрания. 

 4. В любой конфликтной ситуации родители считают своего ребенка луч-

шим, правым, а других детей (педагогов/воспитателей) – худшими, провокато-

рами, виноватыми, обидчиками. 
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 5. Есть родители, травмированные в собственном детстве, в школьные 

годы в том числе. Есть равнодушные к своим детям и их обучению, легко пере-

кладывающие ответственность за обучение и воспитание своего ребенка на вос-

питателей или учителей. 

Другими словами, если педагог сталкивается с конфликтностью роди-

теля, то это не обязательно черта его характера, возможно, он просто не знает 

или не умеет решать проблемы конструктивным путем. В этом ему нужна по-

мощь. В качестве одной из культуро-созидающих задач при взаимодействии яв-

ляется необходимость осуществления поддержки семьи и повышение психо-

лого-педагогической компетентности родителей. Эффективная реализация дан-

ной задачи возможна только при наличии профессионального подхода к пони-

манию воспитательного потенциала и ценностей семьи, семейных ситуаций, кор-

ректному участию в их решении. А также знаний современных форм работы с 

семьей, разработки эффективных стратегий взаимодействия и способов активи-

зации родительского сообщества в современных условиях образовательного про-

странства [5].   

Позиция учителя/воспитателя в общении при любых обстоятельствах 

должна оставаться доброжелательной и высокопрофессиональной. Помочь в 

этом могут следующие рекомендации.  

1. Отведите определенный день или время для личных встреч с родите-

лями. Если инициатором встречи является педагог/воспитатель, он может выпи-

сать факты происходящего (в учебе, поведении и т.д.), на которые собирается 

сослаться в разговоре. Помогает предварительная запись основных вопросов, 

желаемый результат беседы и запись договоренностей между родителем и педа-

гогом. Бережно относитесь к времени своему и родителя, делая акцент на содер-

жательности общения. 

2. Исследовательское отношение к собственной жизни. Научитесь пони-

мать и принимать себя, свое состояние, возникающие переживания и роль в кон-

кретной ситуации взаимодействия. В том числе и отсутствие страха при возник-

новении своих чувств и их проявлений другими людьми. 

3. Будьте гибкими – умейте поменять тактику взаимодействия в зависимо-

сти от ситуации. Говорите на понятном родителям языке, используйте объединя-

ющие слова: «Нам с вами необходимо…», «Для нас важно» и т. д. 

4. Организуйте собственную безопасность. Если понимаете, что человек 

настроен агрессивно, беседуйте и, главное, принимайте решения только в при-

сутствии заместителя директора или специалиста образовательной организации. 

Это помогает сделать взаимодействие безопасным, кратким и более продуктив-

ным. Удержать ситуацию, не допуская конфликта, как предупреждение собесед-

нику о том, что тот преступает допустимую черту, может помочь фраза: «Недо-

пустимо, чтобы взрослые люди разговаривали в школе в таком тоне». Если бе-

седа превращается в атаку из обвинений, и вы понимаете, что решить ситуацию 

сейчас не представляется возможным, можно остановить разговор, например, 

так: «Жаль, что вы не осознаете, что сейчас произошло. Предполагаю, вам 

нужно время, чтоб подумать и вернуться к конструктивному обсуждению и 
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поиску совместных решений проблемы. До тех пор проблема остаётся нерешён-

ной». 

5. Удерживайте установку на доверительное взаимодействие с родите-

лями, доброжелательность и тактичность. Не пререкайтесь с собеседником и не 

подменяйте аргументы своим мнением, не советуйте, а советуйтесь. В конце бе-

седы можно задать вопрос: «Итак, если мы верно поняли друг друга, мы с вами 

договорились о…?». При этом разделяя ответственность в решении ситуации: что 

делает родитель, а что – педагог/воспитатель (или другие специалисты). 

6. Изучите техники медиации как способ эффективной коммуникации, 

конструктивного разрешения и предотвращения повтора конфликтных ситуа-

ций. 

7. Демонстрировать выдержку, тактичность и другие профессионально 

значимые качества легче, если овладеете психологическими знаниями контейни-

рования негативных эмоций своих и собеседника.  

8. Учитывайте эмоциональное состояние родителя. Откажитесь от поуче-

ний, нотаций, высокомерия, разговаривайте с позиции «взрослый – взрослый». 

9. Владейте методами изучения семьи, а также современными формами ор-

ганизации и активизации родительского сообщества. 

Следуя простому, но важному алгоритму построения диалога, можно избе-

жать непредвиденных ситуаций и вовлечь родителя в конструктивные решения 

возникающих ситуаций. 

Алгоритм конструктивного взаимодействия 

1. Поблагодарите родителя за то, что он пришел.  

2. Начните разговор с приятных моментов (любого ребенка есть за что по-

хвалить): «Спасибо, что пришли, потому что предмет обсуждения/решение ва-

жен…». 

3. Спокойно и безоценочно сформулируйте предмет обсуждения (Не да-

вайте оценочных суждений «хорошо или плохо», вы просто ставите родителя в 

известность о ситуации: «На данный момент сложилась следующая ситуа-

ция…».). Кратко изложите суть и убедитесь, что родитель понял вас правильно. 

4. Создайте открытый диалог с родителем (Используйте технику «актив-

ного слушания». Так родитель получает возможность справиться с тревожно-

стью и готов к конструктивному обсуждению, понимает, что вы высказываете 

озабоченность и желание найти решение совместными усилиями). 

5. Реагируйте на чувства и эмоциональные переживания родителя: «Как 

Вы справлялись с подобными ситуациями, если они возникали ранее?», «Да, это 

должно быть… (неприятно, обидно…)». 

6. Переводите диалог в позитивное русло, создайте настрой на сотрудни-

чество (Бывает полезно подчеркнуть мотивацию родителя к взаимодействию, ак-

центировать внимание на успешных решениях в воспитании, на позитивном дет-

ско -родительском взаимодействии, если вы их наблюдаете в данный момент 

(или знаете о них)). 

7. Подведите итоги («Таким образом, главное сейчас ...» или «Итак, мы до-

говорились, что вы… (что делает родитель, а что – учитель)»). Обязательно по-

благодарите родителя в конце разговора за желание сотрудничать.  
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Таким образом, образовательная организация должна стать центром объ-

единения теоретических, методических и практических стратегий выстраивания 

эффективного взаимодействия с родителями. Целью и результатом такого взаи-

модействия станет равно заинтересованное партнерство в формировании еди-

ного воспитательного пространства и комфортных образовательных отношений 

для гармоничного обучения, воспитания и развития каждого ребенка. 
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г. Омутнинска Кировской области 

 

«Какими бы прекрасными ни были наши дошкольные учреждения, самыми глав-

ными мастерами, формирующими разум, мысли малышей, являются мать и 

отец»  

(В.А. Сухомлинский) 

 

Одним из основных принципов ФГОС ДО является личностно-развиваю-

щий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей.  Психоло-

гическая особенность работы с родителями в современных образовательных 

условиях выполняется при реализации задачи, указанной в стандарте: обеспече-

ние психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Семья и дошкольное учреждение – два важных института социализации 

детей. Их воспитательные функции различны, но для всестороннего развития ре-

бёнка необходимо их взаимодействие. Только в этом случае возможно создание 

условий, помогающих раскрытию всех творческих возможностей ребенка и 



155 

успешной социализации. Чтобы это стало возможным, нужно ставить своей за-

дачей помочь родителям понять своих детей, научиться разбираться в мотивах, 

значении их поступков, повысить родительскую компетентность в области ин-

дивидуальных и возрастных особенностей ребенка, вызвать интерес родителей к 

познанию самих себя, дать им возможность научиться различать свои чувства и 

чувства детей, эффективно организовывать общение в семье. Кроме того, для 

успешной реализации основной общеобразовательной программы ДОО должно 

быть построено взаимодействие с семьями воспитанников в целях осуществле-

ния полноценного развития каждого ребёнка, вовлечение семей воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс. Поэтому роль современного роди-

теля кардинально изменяется: он не только хороший исполнитель, но и полно-

правный участник образовательного процесса, осуществляющегося в ДОО. 

Использование в ДОО «Солнышко» г. Омутнинска традиционных методов 

сотрудничества с семьей (собрания, дискуссии, групповые и индивидуальные 

консультации) не принесло должного эффекта, так как родители остаются неак-

тивными и незаинтересованными. Беспокоил вопрос, чего хотят современные 

родители, какую форму работы нужно определить с ними, чтобы добиться их 

активного сотрудничества в условиях современного образовательного процесса. 

Проведенная психодиагностика с родителями и детьми показала, что для эффек-

тивного сотрудничества с семьей необходима новая форма работы по психолого-

педагогическому сопровождению субъектов (родителей и детей) образователь-

ного процесса в современных условиях ДОО.  

На каждом возрастном этапе дошкольного детства существует зона бли-

жайшего развития, по мнению Л.С. Выготского, где достижения ребенка прояв-

ляются в процессе его совместной деятельности со взрослым. Также нужно об-

ратить внимание на теорию деятельности А.Н. Леонтьева, который говорил, что 

деятельность – это особая целостность, которая соотносится с мотивом, а 

мотив — это то, ради чего совершается деятельность. Так, по результатам ан-

кетирования родителей был сделан вывод: наилучшей формой осуществления 

психолого-педагогического сопровождения родителей в современных образова-

тельных условиях в ДОО являются гостиные.  

Частично возможности, удовлетворяющие их потребности, есть в «Психо-

лого-педагогических гостиных в детском саду» (автор И.Ю. Запорожец). По мне-

нию автора, «психолого-педагогические гостиные – это форма встреч специа-

листов ДОО с родителями, где созданы условия для равноправного участия де-

тей и родителей в игровой и продуктивной деятельности. Педагогические гости-

ные помогают психологам и специалистам дошкольных учреждений научить ро-

дителей играть с детьми, понимать их» [5]. 

Задачи гостиных: 

1) создать эмоционально положительный настрой у участников гостиной; 

2) способствовать расширению знаний родителей в формах эффективного 

общения с ребенком; 

3) формировать интеллектуальную, личностную и эмоциональную сферу 

ребенка; 
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4) способствовать развитию эмоционального интеллекта современных ро-

дителей. 

Таблица – Преимущества психолого-педагогических гостиных от других форм 

работы с семьями воспитанников 

 
Гостиная 

Групповая 

консультация 

Родительское 

собрание 
Дискуссия 

Цели  Обучать родителей приемам, фор-

мам, средствам по развитию лично-

сти ребенка 

Информировать  Информировать 

  

Обсуждать, 

раскрывать 

проблему, 

находить 

пути разре-

шения са-

мим. 

Методы и 

приемы 

Доступны все Словесные (бе-

седа, интервью), 

наглядные (ана-

лиз продуктов 

деятельности 

детей).  

Словесные (бе-

седа, интервью, 

диспут, дискус-

сия), наглядные 

(анализ продук-

тов деятельности 

детей). 

 Словесные. 

Спектр 

затраги-

ваемых 

вопросов 

Широкий (решение здесь и сейчас). 

Например, многие дети соревну-

ются друг с другом, родителям бы-

вает стыдно за них (дома же можно 

на него крикнуть, а при всех 

нельзя). Именно здесь и нужна 

мудрая работа психолога по пре-

одолению конфликтных ситуаций.  

По мере необхо-

димости, по за-

просу педаго-

гов, родителей  

По плану  Направлен 

на конкрет-

ную про-

блему 

 

Психолого-педагогические гостиные в современных условиях образова-

тельного процесса – это наиболее эффективная форма работы с родителями, ха-

рактеризующаяся гуманными, доброжелательными, доверительными и демокра-

тичными взаимоотношениями, совместными действиями. В моменты специ-

ально организованного игрового взаимодействия между родителями и детьми 

происходят положительные изменения в отношениях. Осуществляя взаимодей-

ствие с родителями, психолог дошкольного учреждения учитывает, к какому 

типу относится родитель. И, к сожалению, не все родители относятся к типу по-

зитивно ориентированных. Психолог должен хорошо знать типы родителей и 

владеть приемами общения с каждыми из них. 

В ситуациях, описываемых автором гостиных, психолог должен стре-

миться привлечь родителей к детской игре, дать им почувствовать её значимость. 

Это способствует пониманию и принятию родителями внутреннего, субъектив-

ного мира ребенка.  

Были выделены три вида «помощи» психолого-педагогических гостиных: 

педагогическая, психологическая и социальная помощь. 
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1) в педагогической помощи происходит процесс формирования не только 

педагогических знаний, но и позитивного отношения к миру, уверенности и са-

мооценки детей и родителей; 

2) в психологической помощи отрабатывается разрешение актуальных пси-

хологических проблем, формируются навыки партнерства детей и взрослых; 

3)  в социальной помощи налаживается положительный контакт между чле-

нами семьи. 

Из практики было замечено, что родители предпочитают посещать именно 

гостиные, а не групповые консультации, так как у них появляется возможность 

не просто побыть с ребенком, но и поиграть с ним в игры, которые помогут по-

нять его, бесконфликтно выходить из ситуаций, связанных с капризами ребенка. 

Родители начинают осознавать важность игры в период дошкольного детства. 

Взаимоотношения детей и родителей приобретают конструктивный характер, 

что особенно важно именно в дошкольный период, первоначальный этап разви-

тия личности.   

Педагогом-психологом МКДОУ д/с № 14 «Солнышко» были разработаны 

конспекты гостиных, в основном для детей старшего дошкольного возраста, так 

как для детей среднего и младшего дошкольного возраста необходимо учитывать 

особенности каждого ребенка и разрабатывать конспект конкретно на опреде-

ленную группу детей и их родителей. Психолого-педагогические гостиные 

можно проводить как циклом, так и по запросу педагогов или родителей. С 

детьми старшего дошкольного возраста проведение гостиных рекомендуется в 

вечернее время, с детьми младшего и среднего возраста можно проводить в 

утренние часы. 

Структура каждой психолого-педагогической гостиной состоит из четырех 

частей. 

1. Приветствие  

Дети вместе со своими родителями размещаются по кругу – это создает 

чувство целостности и безопасности, позволяет достигнуть оптимальной формы 

взаимодействия субъектов.  

Каждая новая встреча начинается с разминки: используется такая телесно-

ориентированная техника, как психогимнастика, состоящая из:  

 мимических и пантомических этюдов; 

 этюдов и игр на выражение качеств характера и эмоций; 

 психотерапевтических этюдов и игр; 

 психомышечной тренировки. 

Использование психогимнастики помогает детям и родителям преодолеть 

барьеры в общении, лучше понять себя и других, снять психическое напряжение, 

возникающее в начале встречи, настроить группу на дальнейшее сотрудниче-

ство, способствует обучению элементам техники выразительных движений. 

2. Основная часть состоит из развивающей и профилактической части 

В развивающей части психолог обучает родителей правилам игры, а те в 

свою очередь играют непосредственно со своими детьми. Например, не всем ро-

дителям удается техника визуализация, необходим определенный настрой, и 

здесь помогают дыхательные упражнения.  Игры, где необходимо назвать соседа 
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ласково или подарить комплимент, вызывают у детей затруднения, но, услышав 

от родителей новое хорошее слово, ребенок запоминает его быстрей всего. 

Иногда возникают проблемные или спорные ситуации между родителями 

и их детьми. В этом случае психолог переходит к профилактической части, ко-

торая направлена на разрешение различных ситуаций.  

Хорошо подходят в таких ситуациях дыхательные упражнения с игровыми 

стихами о дружбе, например, «Мирись, мирись – больше не дерись…» и др. 

Также используется техника телесно-ориентированной терапии, которая позво-

ляет актуализировать различную проблематику в детско-родительских отноше-

ниях: принятие ребенка, особенностей взаимоотношений родителя и ребенка, 

уровень доверия и открытости в их отношениях, совместная деятельность.  

3. Продуктивная деятельность детей и родителей 

После совместных игр обязательно проводится продуктивная деятельность 

детей и родителей. Психолог при этом может проводить работу в одной детско-

родительской паре, а остальные в то время занимаются над шедевром совмест-

ной картины (поделки) или могут нарисовать совместный рисунок (коллаж, по-

делку), поработать над названием рисунка (коллажа, поделки). Подобные при-

емы способствуют релаксации детей и родителей, возникает чувство сплоченно-

сти группы и каждой семье в отдельности. Приходя в группу на следующий день, 

дети сохраняют положительное эмоциональное настроение, любуясь совмест-

ным творчеством. 

4. Прощание  

Кроме рефлексивной деятельности, в работе используются «секретики», 

способствующие тому, чтобы у родителей сохраняется ощущение целостности и 

завершенности встречи. Например, каждой семье, можно предложить уйти в лю-

бимое (любое) место в группе и «посекретничать» одну минуту, помолчать 

(можно использовать песочные часы), постоять обнявшись – все это сопровож-

дается релаксационной музыкой. По желанию психолого-педагогическую гости-

ную можно закончить приятным чаепитием. 

Таким образом, психолого-педагогические гостиные являются на сего-

дняшний день одной из важной психологической особенностей и форм работы 

педагога-психолога ДОО с родителями в условиях современного образователь-

ного процесса. Они не только направлены на сохранение и укрепление психоло-

гического здоровья родителей и их детей, но и способствует созданию условий 

для развития детско-родительских отношений как важного компонента в форми-

ровании личности ребенка на этапе дошкольного детства.  
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У многих обучающихся возникают проблемы с успеваемостью. Зачастую 

это связано не с работоспособностью ребёнка или его интеллектуальными воз-

можностями, а падением интереса к учению, снижением учебной мотивации.  

Мотив – это источник деятельности любого человека. Он выступает «энер-

гетической батареей» личности, и от его силы зависит интенсивность деятельно-

сти человека (по мнению психолога С.Л. Рубинштейна, мотивы составляют ядро 

личности человека). Любое обращение к психологии личности, так или иначе 

высвечивает фундаментальное значение мотивационной основы деятельности. 

Нет внутреннего мотива, внутренней движущей силы – и всякое дело обречено 

быть нудным, скучным, ненужным. Мотивы (интересы, потребности, стремле-

ния, убеждения, идеалы, эмоции, влечения, инстинкты, установки) – это то, что 

побуждает человека к деятельности, ради чего она совершается. Перефразировав 

известный афоризм, можно утверждать: ничто не дается в педагогике так дешево 

и не дает такого быстрого положительного эффекта, как мотивация (Н.И. Зве-

рева). Если педагогика как наука в своих концепциях, учебниках, программах, 

методиках, технологиях игнорирует внутренний настрой ребенка, то в качестве 

главного педагогического средства выбирается насилие. Педагог же, опираю-

щийся в своей деятельности на насилие, выбирающий целью «своего воздей-

ствия» на ученика понятия «должен» или «необходимо», сталкивается с негатив-

ной и отрицательной мотивацией. У обучающегося формируется устойчивая и 

сильная тенденция к уклонению от учебы, учебная деятельность и результаты 

учения незначительны, отвлекаемость на уроках сильная, ему неинтересно на 

уроке, в школе. Учение требует от них больших усилий и быстро утомляет, они 

часто ощущают чувство удрученности, неудовлетворенности, у них наблюдается 

неподвижность, ригидность мышления. Это не может пройти бесследно для здо-

ровья детей – психического, духовного и даже физического. Доктор медицины 

В.Ф. Базарный, исследующий проблемы школьного нездоровья, задается вопро-
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сом: «Что такое «неинтересно на уроке»? Это когда чувство выведено из-под ин-

теллекта», – отвечает он. Еще Павлов показал, что, когда информация подается 

вне интереса, в коре головного мозга формируется центр ее активного отторже-

ния. Работать вне интереса – значит работать вне чувства, воли, смыслов. Дея-

тельность, лишенная смысла, ценностной основы, не имеет права присутствовать 

в школьной жизни. Учитель зачастую забывает о том, что многое из того, что 

ему самому представляется важным и полезным, лишено смысла для ученика. 

Мотивация обучения и стимулирования деятельности школьников – это 

одна из основных задач школы. Данной проблеме посвящены работы ученых и 

практиков: педсоветы, семинары, административные тематические контроли, 

посещение уроков, работа творческих групп и методических объединений учи-

телей-предметников. [2, 4, 5, 6]. 

В чем актуальность проблемы мотивации учебной деятельности школьни-

ков? Характеризуя современное состояние традиционного школьного образова-

ния, практически все авторы в ряду негативных тенденций обязательно отме-

чают такие явления, как снижение двигательной и познавательной активности 

обучающихся в учебной деятельности, замедление их физического и психиче-

ского развития, высокий уровень психоэмоционального напряжения. Сегодня 

наиболее острые проблемы в области обучения и воспитания связаны или с нега-

тивной мотивацией поведения (влияние негативной социальной среды), или с де-

мотивированностью основной массы школьников, следовательно, и со сниже-

нием базовых показателей их обученности и воспитанности. Модель образова-

тельного процесса (педагогика здоровья) предполагает здоровьесберегающие и 

здоровьеразвивающие технологии с целью формирования здорового образа 

жизни субъектов педагогического процесса (психического, духовного, нрав-

ственного, физического здоровья детей). Положительная мотивация – мощный 

фактор сохранения и развития психического, духовного, нравственного и физи-

ческого здоровья. В основе этой модели лежит понимание фундаментального 

значения формирования мотивационной сферы личности школьника, переход от 

сухой дидактики к проблеме поиска личностных мотивов усвоения знаний, уме-

ний, навыков. Эта модель выстраивается на принципах гуманной педагогики и 

направлена на снижение негативных факторов педагогического процесса, созда-

ние условий для успешной познавательной деятельности обучающихся. 

Формирование учебной мотивации без преувеличения можно назвать од-

ной из центральных проблем современной школы, поэтому уровень сформиро-

ванности мотивов учения – один из показателей результативности деятельности 

образовательного учреждения [1, 3, 6]. 

Факторы, влияющие на формирование мотивов учебной деятельности 

школьников. 

Мотивы учебной деятельности формируются в ходе самой учебной дея-

тельности, поэтому важно знать, как эта деятельность осуществляется. 

Основными факторами, влияющими на формирование положительной мо-

тивации к учебной деятельности, являются: 

1. Содержание учебного материала. 

2. Стиль общения учителя и учащихся. 
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3. Характер и уровень учебно-познавательной деятельности.  

Само по себе содержание обучения, учебная информация вне потребно-

стей ребенка не имеет для него какого-либо значения, а следовательно, не по-

буждает к учебной деятельности. И поэтому учебный материал должен пода-

ваться в такой форме, чтобы вызвать у школьников эмоциональный отклик, ак-

тивизировать познавательные психические процессы. 

Для этого необходимы: 

1. Особый подход к освещению учебного материала, характер его препод-

несения: 

а) аналитический (разъяснительный, критический, логический, проблем-

ный); 

б) деловой; 

в) необычный. 

2. Использование, показ, подчеркивание различных элементов, привлека-

тельных сторон содержания: 

а) важность отдельных частей; 

б) трудность, сложность (простота, доступность); 

в) новизна, познавательность материала; 

г) открытие нового в известном; 

д) историзм, современные достижения науки; 

е) интересные факты, противоречия, парадоксы. 

3. Задания с интересным содержанием, занимательными вопросами. 

4. Показ значимости знаний и умений. 

5. Межпредметные связи. На формирование мотивов учения оказывает 

влияние стиль педагогической деятельности, взаимоотношений с учениками. 

Различные стили формируют различные мотивы. Авторитарный стиль 

формирует «внешнюю» мотивацию учения, мотив «избегания неудачи» задер-

живает формирование внутренней мотивации. 

Демократический стиль педагога, наоборот, способствует внутренней мо-

тивации, а либеральный (попустительский) стиль снижает мотивацию учения и 

формирует мотив «надежды на успех». 

В плане общения, отношения со школьниками очень важны: 

1) показ достижений и недостатков в развитии личности, проявление дове-

рия к силам и возможностям учащихся; 

2) проявление личного отношения учителя к ученику, классу, высказыва-

ние собственного мнения; 

3) проявление учителем собственных качеств, данных личности (в плане 

общения, эрудиции, отношения к предмету, деловых качеств и т. д.) и побужде-

ние школьников к подобным проявлениям; 

4) организация дружеских взаимоотношений в коллективе (взаимопро-

верка, обмен мнениями, взаимопомощь). 

Основные методы мотивации и стимулирования деятельности обуча-

ющихся. 
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Существует много форм и методов стимулирования и мотивации познава-

тельной деятельности [1, 5]. Обычно выделяются 4 блока основных методов мо-

тивации. 

I. Эмоциональные: поощрение, порицание, учебно-познавательная игра, 

создание ярких наглядно-образных представлений, ситуаций успеха, стимулиру-

ющее оценивание, свободный выбор задания, удовлетворение желания быть зна-

чимой личностью. 

II. Познавательные: опора на жизненный опыт, познавательный интерес, 

создание проблемной ситуации, побуждение к поиску альтернативных решений, 

выполнение творческих заданий, «мозговая атака», развивающая кооперация 

(парная и групповая работа, проектный метод). 

III. Волевые: предъявление учебных требований, информирование об обя-

зательных результатах обучения, формирование ответственного отношения к 

учению, познавательные затруднения, самооценка деятельности и коррекции, 

рефлексия поведения, прогнозирование будущей деятельности. 

IV. Социальные: развитие желания быть полезным обществу, побуждение 

подражать сильной личности, создание ситуации взаимопомощи, поиск контак-

тов и сотрудничества, заинтересованность в результатах коллективной работы, 

взаимопроверка, рецензирование. 

Познавательный интерес. 

Успешное формирование положительных мотивов учения непосред-

ственно и тесно связано как с эффективным использованием различных методов 

стимулирования деятельности школьников, так и с уровнем усвоения способов 

деятельности и сформированности различных учебных умений, навыков. 

Реализация мотивов и целей учебной деятельности осуществляется в про-

цессе учебных действий. Цель и содержание урока должны определяться тем со-

ставом учебно-продуктивных действий, которыми владеют ученики, степенью 

их сформированности и освоенности. 

Учебное действие – это не только форма активности обучающихся, но и 

развитие их познавательной потребности. При этом ведущим мотивом учебной 

деятельности является овладение способами осуществления учебной деятельно-

сти и формирование учебно-познавательного интереса. 

Занимаясь формированием познавательного интереса, педагогам, необхо-

димо помнить о том, что бывают различные уровни познавательного интереса. 

I уровень – проявление ситуативного интереса к учебе, предмету (иногда 

на уроке бывает интересно, нравится учитель, нравится получать хорошие от-

метки) или учение по необходимости (родители заставляют, предмет полезен для 

будущей жизни). 

I уровень – интерес к предмету (узнает много нового, заставляет думать; 

получает удовольствие, работая на уроке). 

III уровень – повышенный познавательный интерес (легко дается предмет; 

с нетерпением ждет урока, узнать больше, чем требует учитель). 

Положительные показатели I и II уровня сформированности познаватель-

ного интереса важны и нужны, но, скорее всего, на первоначальном этапе. 

Важны другие параметры – III уровень и особенно IV уровень. 
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IV уровень – ученики получают интеллектуальное удовольствие от реше-

ния задач, проявляют интерес к обобщениям и законам. Им интересны не только 

знания, но и способы их добывания, непосредственно самообразование. 

Положительная мотивация здесь устойчивая, она заложена в сам процесс 

учения. Задача образования – формирование достаточного уровня сформирован-

ности интереса к предмету и глубинного познавательного интереса. 

Система развития мотивации учения. 

Проблема, которая встает при этом перед учителем – разработка для соб-

ственной системы развития мотивации учения, познавательного интереса как 

глубинного мотива учения. Надо не только пробуждать интерес к учению, но и 

развивать его, что значит разрабатывать целую систему творческих заданий. 

Система творческих заданий для развития мотивации к учебной деятель-

ности – это комплект, в который входят творческие задачи с интересным содер-

жанием из трех основных групп: 

1) причинно-следственные связи; 

2) комбинирование информации; 

3) планирование и выполнение практической деятельности. 

Применение системы творческих задач для развития мотивации обучаю-

щихся к учебной деятельности предполагает использование на каждом уроке, 

как минимум, по одной задаче из каждой группы. Уроки, на которых осуществ-

ляется развитие мотивации к учебной деятельности, оцениваются по приемам, 

которые используются для мотивации, и специальным критериям. 

Таблица – Критерии урока и приемы мотивации 

 
Критерии урока Приемы мотивации 

1.Низкий  1.Нет специальных заданий и информации для развития инте-

реса к учебе 

2.Критический 2.Учитель объясняет необходимость выполнения заданий 

3.Удовлетворительный 3.Создание занимательных ситуаций с помощью ребусов, 

кроссвордов, пословиц, занимательных фактов 

4.Хороший 4.Использование творческой задачи с интересным содержа-

нием 

5.Высокий 5.Использование системы творческих заданий с интересным 

содержанием 

6.Оптимальный  6.Организация поиска решения 

Усиление учебной мотивации является одним из способов повышения эф-

фективности обучения. Поэтому необходимо создавать такие условия, в которых 

дается возможность каждому обучающемуся пережить радость успеха в учебной 

деятельности, в наиболее полной степени актуализировать и реализовать свой 

личностный потенциал. 
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-

дартом (ФГОС) [8] просвещение является одной из форм психолого-педагогиче-

ского сопровождения участников образовательных отношений. В своих работах 

И.В. Дубровина [3] относит психологическое просвещение к основным видам 

деятельности психолога в образовательной организации. Она утверждает, что 

психологическое просвещение выступает приобщением учителей, учеников и 

родителей к психологическим знаниям. 

По мнению Л.Ф. Чупрова, психологическое просвещение – это раздел про-

филактической деятельности психолога, направленный на формирование у насе-

ления положительных установок к деятельности психолога и расширение круго-

зора в области психологического знания [9]. Он утверждает, что просвещение 

является основным способом и одновременно одной из активных форм реализа-

ции задач психопрофилактической работы психолога независимо от того, в ка-

кой из сфер социальной деятельности он работает. 

Психологическое просвещение согласно И.А. Егоровой [4] выполняет сле-

дующие задачи: 

– формирование научных установок и представлений о психологической 

науке и практической психологии в частности (психологизация социума); 
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– информирование населения по вопросам психологического знания; 

– формирование устойчивой потребности в применении и использовании 

психологических знаний в целях эффективной социализации подрастающего по-

коления и в целях собственного развития. 

Стоит отметить, что до сегодняшнего дня психологическое просвещение 

реализовывалось психологами с помощью выступлений на родительских собра-

ниях, педсоветах, классных часах; стендовой информации, памяток, буклетов; 

индивидуальных и групповых бесед. Использование той или иной формы опре-

деляется как опытом практического психолога, его возможностями, так и кон-

кретной ситуацией и информированностью аудитории, для которой (или по за-

просу которой) проводится этот вид работы [9].  

Перечисленные способы распространения психологических знаний и сей-

час активно используется, тем не менее распространение COVID-19 внесло свои 

корректировки в деятельность психолога. Появилась острая необходимость по-

иска новых способов передачи психологической информации родителям, педа-

гогам и обучающимся. 

Ряд учёных (А.Н. Аянян, Т.Д. Марцинковская; А.А. Костригин, Т.М. Хуся-

инов, Л.Ф. Чупров, Н.К. Юрьев) утверждает, что в настоящее время уровень до-

верия населения к информации, опубликованной в источниках Интернета, рас-

тёт. Данный тезис позволяет говорить о том, что Интернет, социальные сети, мо-

жет выступать как один из способов психологического просвещения. 

Психологическое просвещение с помощью социальных сетей налаживает 

интерактивное общение между психологом организации и аудиторией, чего не 

мог обеспечить сайт. Благодаря группе педагог-психолог школы становится бо-

лее доступным для общения, растет доверие, пропадают предрассудки, связан-

ные с обращением за помощью. 

Социальные сети позволяют использовать разные формы психологиче-

ского просвещения: текстовая информация, небольшие видеоролики, марафоны 

и интерактивные игры с заданиями и обратной связью, рекомендации и обсуж-

дения книг, фильмов, видеороликов, аудиоматериала. 

Для подростков общение через интернет является органичным и безопас-

ным, решиться написать психологу гораздо проще, чем прийти разговаривать 

лично. Поэтому благодаря социальным сетям повышается доступность психоло-

гической помощи.  

Кроме того, преимуществом использования социальных сетей как средства 

психологического просвещения является [7]: 

– доступность, то есть возможность изучать информацию в любое удобное 

время; 

– минимальные затраты времени на поиск, чтение или просмотр необходи-

мой информации; 

– абстрактность, краткость изложения в способе подачи информации из-за 

ограничения по объему публикуемой информации (не более 10 картинок в одной 

публикации); 

– возможность не только читать, но и просматривать видео, например, ре-

комендуемых игр и упражнений; 



166 

– простота фиксации (сохранения) и обмена полезной информацией; 

– возможность быстрой обратной связи. 

Тем не менее, психологическое просвещение с помощью социальных сетей 

требует от педагога-психолога определённых знаний и умений. Кроме того, ин-

формация, которая предоставляется психологом в социальных сетях, должна со-

ответствовать определённым требованиям [2]: 

1) актуальность знания, то есть предоставленная информация должна со-

ответствовать современной психологической науке и предоставлена по явным и 

неявным запросам целевой аудитории;  

2) необходимо учитывать объем знаний исходя из возраста и уровня обра-

зования целевой аудитории, а информация должна быть понятной;  

3) необходимо учитывать запросы целевой аудитории;  

4) достоверность информации и отсутствие плагиата;  

5) помнить цели и задачи психологического просвещения. 

Примером психологической профилактики с помощью социальной сети 

«ВКонтакте» является официальная страница психологической службы Вятской 

гуманитарной гимназии (vk.com/vhg.psychology). Сообщество было создано в 

сентябре 2021 года с целью повышения психологической компетентности педа-

гогов, гимназистов и родителей.  

В данном сообществе педагоги-психологи публикуют информацию, кото-

рая «поможет сберечь психологическое здоровье и найти точку равновесия во 

Внутреннем мире» [6]. На официальной странице психологической службы и ро-

дители, и педагоги, и гимназисты могут найти для себя интересную психологи-

ческую информацию. Для более удобного поиска посты отмечаются хэш-тэгами 

(#родителям, #педагогам, #гимназистам).  

 Ведение сообщества психологической службы гимназии в социальных се-

тях позволяет быстро доносить до всех участников образовательного процесса 

актуальную информацию, оперативно реагировать на изменяющиеся условий 

внешнего мира, события, происходящие в стране, городе, щколе и семье. Так, 

например, по запросу родителей был сделан ряд публикаций на тему буллинга, а 

также способам самопомощи и поддержки близких в период начала Специаль-

ной операции на Украине. 

С недавнего времени в сообществе работает рубрика «Задай вопрос психо-

логу», в которой любой желающий может написать интересующий его вопрос 

анонимно, и в ближайшее время психологи службы стараются на него ответить. 

Также группа позволит оперативно получить психологическую помощь, 

записаться на консультацию, узнать о новостях психологической службы ВГГ 

(проведённых уроках, тренингах, акциях и т.д.).  

Благодаря сообществу психологической службы, педагоги-психологи за-

трагивают ряд вопросов, реализация которых должна обеспечиваться в работе 

педагога-психолога в соответствии с ФГОС [8]: 

– сохранение и укрепление психологического благополучия и психиче-

ского здоровья гимназистов, родителей и педагогов; 

– адаптация обучающихся к условиям образовательной организации; 

– девиантные формы поведения, агрессия и повышенная тревожность; 
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– детско-родительские отношения; 

– профессиональное самоопределение; 

– психологическая культура в информационной среде и др. 

Таким образом, социальные сети являются эффективным способом психо-

логического просвещения в работе психологической службы образовательной 

организации, который позволяет раскрывать вопросы, реализация которых 

должна обеспечиваться в работе педагога-психолога в соответствии с ФГОС.  
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