
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

 

 

 

 

 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования 

 

Институт развития образования 

Кафедра психологии 

 

Учреждение образования "Витебский государственный 

университет им. П.М. Машерова" Витебск, Беларусь 

 

 

 

СЛУЖБА ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Practical Psychological Assistance in Education System 

 

 

«Служба практической психологии  

в системе образования: 

Современные тенденции и вызовы» 
 

Сборник материалов международной научно-практической конференции 

 

 

 

 

Выпуск XХII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2018 



 

 

2 

Выходит с 2004 года   ISSN: 2307-4213  

 

 

Общая редакция:  

С.М. Шингаев, доктор психологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой психологии СПб АППО  

 

Редакционная коллегия сборника:  

С.А. Кирилова, к.пс.н., доцент кафедры психологии СПб АППО  

А.Г. Думчева, к.п.н., доцент кафедры психологии СПб АППО 

С.А. Черняева, к.пс.н., доцент кафедры психологии СПб АППО 

 

Статьи публикуются в авторской редакции 

 

Рецензенты: 

А.Н. Николаев, доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры  

прикладной медицины, клинической психологии и дефектологии ФГБОУ ВПО 

«Псковский государственный университет» (ПсковГУ)  

Ю.М. Якимов, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры социологии и пси-

хологии Санкт-Петербургского государственного экономического университета 

И.А. Ульянова, кандидат психологических наук, директор ГБУ ДО ЦППМСП Невского  

района Санкт-Петербурга 

 
ББК 88. 8  

С86 

 

Служба практической психологии в системе образования: Современные тенденции 

и вызовы: Сборник материалов XXII международной научно-практической конференции / 

Под общ. ред. С.М. Шингаева. – СПб.: СПб АППО, 2018. – 414 с. 

 

 

В сборнике представлены материалы XXII международной научно-практической 

конференции «Служба практической психологии в системе образования». Центральной 

темой конференции являются разные аспекты деятельности педагогов-психологов (психо-

логов) системы образования. В материалах, подготовленных научными работниками и 

практиками, обсуждаются: психологическое сопровождение обучающихся; психологиче-

ское обеспечение профессионального здоровья педагогов; психологическое сопровожде-

ние семьи; инклюзия в образовании; профессиональное развитие психолога в системе об-

разования. Материалы конференции отражают роль службы практической психологии в 

качестве одного из существенных факторов поддержки развития российского образования 

и его модернизации. 

Сборник адресован педагогам-психологам (психологам) системы образования, пе-

дагогам, руководителям образовательных учреждений, слушателям системы повышения 

квалификации, студентам вузов и всем, кто интересуется вопросами психологии в системе 

образования. 

 

 

 

 

 

 
© СПб АППО, 2018 

© Авторы, 2018 



 

 

3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

ЧАСТЬ 1. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СТАТЬИ  9 

С.М. Шингаев. Развитие психологической службы в системе обра-

зования 

9 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО ПСИХОЛОГА 

В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

11 

Т.Ю. Балакина, Ю.Б. Ильина. Психолого-педагогическая поддерж-

ка мотивации саморазвития учащихся 

 

11 

Н.В. Белозубова, А.Н. Орлова, Л.А. Унру. Конкурс как инструмент 

развития профессиональной компетентности педагога-психолога 

 

14 

Т.Л. Демидова. Игры на песке: психолого-педагогический подход 18 

Т.Г. Зайченко. Использование настольных игр в коррекционной ра-

боте педагога-психолога 

 

23 

О.А. Кулешова, О.В. Щербакова. Использование глины в работе с 

детьми 

 

26 

А.И. Копытин. Педагогические, социальные и клинические аспек-

ты арт-терапии и арт-педагогики и задачи последипломного образова-

ния педагога-психолога 

 

 

30 

С.В. Лактионова, Н.И. Звягин, В.М. Куклина. Приемы формирова-

ния мотивации к учебно-трудовой деятельности 

 

36 

М.А. Маркушева, Н.А.Соснина, Т.С. Пискарева. Методическое объ-

единение педагогов-психологов Выборгского района: из опыта работы 

 

40 

В.В. Мелетичев. Мотивационная основа профессиональной компе-

тентности педагога 

 

45 

Л.В. Митяева. Использование элементов танцевально-

двигательной терапии в работе с подростками в условиях школы 

 

49 

О.Г. Моисеенко. Игровые занятия педагога-психолога как средство 

социализации детей раннего возраста в ДОУ 

 

54 

А.В. Мордовский. Экспериментальная методика исследования 

уровня обучаемости детей 6-12 лет 

 

58 

А.Ю. Пименов. О поисках «новых» смыслов в организации эффек-

тивного взаимодействия между педагогами, детьми и родителями 

 

67 

Н.И. Распопова. Подвижные игры как способ формирования зоны 

актуального развития 

 

71 

О.В. Самойлюк. Наблюдения за уровнем самооценки учащихся и 

возможности ее коррекции 

 

74 

Ч. Сойер, Д. Виллис. Внедрение дигитальных историй в качестве 

средства воздействия на поведение детей и подростков 

 

78 

Е.Е. Смирнова, В.А. Негинская. Использование арт-терапевтических 

методов в развитии эмоционально-личностной сферы младших под-

ростков 

 

 

 

 

83 



 

 

4 

Э.Г. Счастная, Г.Г. Казакова, А.В. Олегина. Работа с одаренными 

детьми. Так ли это просто? Так ли это сложно? Пути взаимодействия с 

одаренными детьми 

 

 

87 

Т.В. Тупахина. Применение сказкотерапии в работе педагога-

психолога дошкольного учреждения 

 

92 

Л.Г. Хает. Использование кукольного театра в работе с мигрантами 96 

Д.В. Шевяков. «Урок будущего» - как новая дисциплина в системе 

образования 

 

101 

С.М. Шингаев, Е.Н. Верстукова. Психолого-педагогические усло-

вия, способствующие повышению значимости непрерывного образова-

ния для педагогов 

 

 

105 

  

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

112 

Т.В. Алексеева, А.В. Полярина. Ежедневник школьника 112 

Д.Л. Афанасьева, Р.Н. Мишарина, Е.В. Сванидзе. Психологическое 

сопровождение детей дошкольного возраста с ОВЗ с использованием 

возможностей арт-педагогики и арт-терапии 

 

116 

Н.С. Балахнина, А.Е. Нечаева, М.О. Савко. Формирование комму-

никативной компетентности средствами программы «Азбука общения» 

 

120 

Д.В. Березина. Проблемы профессионального самоопределения 

старшеклассников в связи с подготовкой к ГИА 

 

123 

Т.В. Ветвицкая, А.А. Звягина, В.В. Гречухина. Профессиональное 

самоопределение учащихся с нарушением опорно-двигательного аппарата 

 

129 

А.Ю. Гиринская. Когнитивные ошибки учащихся, занимающихся 

спортом 

 

131 

Д.С. Гнедых. Служба психологического сопровождения виртуаль-

ной образовательной среды вуза: быть или не быть? 

 

136 

И.И. Иванова. Кино и интернет в помощь профессиональному са-

моопределению подростка 

 

141 

О.Л. Камакина, М.Н. Каштанова. Воспитать человека: создаём бу-

дущее сегодня 

 

144 

И.М. Ковалева, А.А. Щербова. Психологическое сопровождение 

ФГОС: диагностика в начальной школе 

 

149 

Е.В. Марасина М.А. Купцова, П.В. Хлебникова. Рекомендации по 

смягчению условий адаптации в начальной школе для учителей и роди-

телей учащихся первых классов (на основе мониторинга) 

 

153 

Е.С. Наумова. Опыт экспресс-диагностики школьной готовности 159 

Н.С. Пушкарева. Ресурсы фото-арт-терапии в процессе профессио-

нального самоопределения подростков 

 

161 

М.В. Розет, М.П. Максимова. Социальный приют для детей «Тран-

зит» - опыт сопровождения 

 

166 

А.Ю. Скорик. Использование бумажной куклы для коррекции эмо-

ционально-волевой сферы ребёнка 

 

 

171 



 

 

5 

А.С. Турчин. Особенности вхождения психолога в образовательное 

пространство современного ребенка-дошкольника 

 

176 

Е.С. Фурсова, А.В. Андреева. Программа психолого-

педагогического сопровождение образовательного процесса классов, 

обучающиеся которых имеют трудности саморегуляции и межличност-

ного взаимодействия 

 

 

 

179 

Е.В. Черкасова, Е.В. Лыскова, Г.Г. Чичикина, С.К. Панина. Вне-

урочная деятельность как средство адаптации младших школьников 

 

184 

Е.В. Шалбанова. «Психологическое сопровождение студентов в 

образовательном учреждении (на примере «ТСиГХ»)» 

 

189 

С.М. Шингаев, С. Шершун. Развивающая беседа как инновацион-

ный метод работы с учащимися 

 

193 

С.М. Шингаев, И.К.Симагина. Эмоциональный интеллект школьни-

ков как фактор успешной социализации 

 

198 

И.А. Шумилова. Школьная тревожность как одна из причин труд-

ностей в обучении младших школьников 

 

201 

  

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

СЕМЬИ 

 

206 

Н.В. Афанасьева, М.Н. Овечкина, И.Е. Козачек. Взаимодействие 

педагога-психолога с родителями кадетов в условиях довузовского об-

разовательного учреждения закрытого типа 

 

 

206 

Е.А. Воронич, И.В. Аллахвердиева. Изучение родительских пред-

ставлений об особенностях развития коммуникативных умений до-

школьников 

 

 

210 

Т.В. Голубева, Т.А.Гришанова, Л.В. Кисилёва. Методическое объ-

единение педагогов-психологов Выборгского района: реализация про-

екта «Школа Успешного Родителя» как одно из средств эффективного 

психолого-педагогического сопровождения семьи 

 

 

 

215 

И.А. Горбунова, Т.В. Беликова. Психологическое сопровождение 

семьи в целях оптимизации психоэмоционального состояния дошколь-

ников с учетом ФГОС ДО 

 

 

218 

Н.Е. Ильина, И.А. Рунева. Работа по снижению тревоги у родителей 

детей раннего дошкольного возраста, начавших посещать дошкольное 

образовательное учреждение 

 

 

222 

А.Р. Копосова, Е.Б. Сагитов. Идеальный образ мужа и жены в 

представлении старшеклассников 

 

227 

Н.В. Кухтова, А.И. Чаченко. Современная характеристика детско-

родительских отношений 

 

231 

Т.В. Марушкина. Социально-психолого-педагогическое сопровож-

дение семьи 

 

237 

А.А. Минина. Современные представления о родительской компе-

тентности 

 

241 

Ю.В. Стряпухина. Предпосылки изучения отношения родителей к 

компьютерной зависимости подростков 

 

250 



 

 

6 

ИНКЛЮЗИЯ В ОБРАЗОВАНИИ 254 

О.П. Афанасьева. Психологическое сопровождение подростков с 

заболеванием опорно-двигательного аппарата в условиях оздоровитель-

ной образовательной организации 

 

 

254 

Т.В. Ветвицкая, Е.В. Истомина. Психологическое сопровождение 

спортсменов игры в бочча с множественными нарушениями в развитии 

 

257 

А.А. Воробей. Сопровождение обучающихся с СДВГ в Выборгском 

районе Санкт-Петербурга 

 

261 

М.А. Герасимова, Л.В. Гаранина. Использование кинетического 

песка в работе с детьми с речевыми нарушениями и трудностями фор-

мирования эмоционально-волевой сферы 

 

 

264 

Н.А. Горлач, С.А. Масленникова. Методическая разработка научно-

практического семинара для родителей детей с тяжелыми множествен-

ными нарушениями развития 

 

 

267 

Н.Д. Иванова, О.К. Муравьева. Психолого-педагогическое сопро-

вождение детей дошкольного возраста с ТНР и СДВГ в ДОУ компенси-

рующего вида  

 

 

273 

М.Н. Леонова. Особенности адаптации слепых и слабовидящих де-

тей к средней школы 

 

277 

Т.Е. Мазурчак. Рекомендации родителям детей с СДВГ  280 

Т.Н. Марусенко, Л.Е. Трушталевская. Работа с детьми с ОВЗ в рам-

ках инклюзивного обучения и сетевого взаимодействия (из опыта рабо-

ты ГБУ ДО ДДТ Калининского района СПб) 

 

 

283 

В.И. Морозова. Особенности родительского принятия ребенка с 

проявлениями аутизма в отличие от детей других нозологических групп 

 

286 

А.Н. Орлова, Л.А. Уткина. Вариативность форм работы педагога-

психолога с семьями воспитанников с ОВЗ 

 

291 

М.В. Стоумова, М.Б. Кузнецова. Взаимодействие специалистов в 

коррекционно-развивающей работе с детьми старшего дошкольного 

возраста с ОВЗ (тяжелое нарушение речи) 

 

 

295 

Т.В. Черникова. Деятельность психологической службы школы в 

условиях формирования инклюзивных возможностей образовательной 

организации 

 

 

299 

М.А. Шабурова. Социально-психологическая готовность нормально 

видящих школьников к принятию незрячих сверстников 

 

305 

  

ШКОЛЬНАЯ КОНФЛИКТОЛОГИЯ  

И МЕДИАЦИЯ 

 

308 

М.Е. Бураго, Г.А. Карловская. Школьная медиация: пути интегра-

ции в систему воспитания образовательных учреждений Московского 

района 

 

 

308 

А.Ю. Буткевич. Превенция эскалации конфликтных ситуаций и де-

виантного поведения учащихся как одно из направлений деятельности 

школьной службы медиации 

 

 

315 

С.А. Кириллова. Конфликтоустойчивость как условие предупре-  



 

 

7 

ждения и конструктивного поведения в конфликтах 318 

Г.С. Кузьмин. Конфликтная среда школы в свете внедрения служб 

медиации 

 

322 

К.А. Лебедева. Восстановительная медиация как психологический 

паттерн конструктивного взаимодействия подростков 

 

327 

Е.В. Матуа. Особенности работы службы медиации в школе для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

 

331 

А.В. Микляева. Педагог-психолог и школьная служба медиации: 

риски и возможности  

 

334 

М.В. Орлова. Дополнительная профессиональная программа повы-

шения квалификации «Медиативные технологии в формировании пози-

тивной социализации личности» 

 

 

338 

Е.В. Ракова, В.В. Шершнев. Скрытый механизм манипулирования 

как способ взаимодействия в современном обществе 

 

342 

Г.В. Солдатова, Г.С. Кузьмин. Особенности развития школьных 

служб медиации на современном этапе 

 

347 

С.А.Черняева. Псевдорелигиозность личности, как потенциальный 

источник экстремистского поведения 

 

352 

  

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

УЧАШИХСЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ЗДОРОВЬЯ ПЕДАГОГОВ 

 

 

357 

У.С. Алиев. Посттравматические стрессовые расстройства у воен-

нослужащих в современных условиях и их реабилитации 

 

357 

Л.В. Берзина. Профилактика синдрома эмоционального выгорания: 

поиск новых подходов 

 

362 

Н.А. Воробьева, Т.А.Черноситова. Арт-терапевтическая студия для 

педагогов 

 

365 

Е.В. Захарова. К успеху через осознанность 368 

Е.П. Климова. Теоретические подходы к изучению вовлеченности в 

образовательную организацию педагогов и уровня их профессиональ-

ного здоровья  

 

 

372 

Н.А. Макарова. Совершенствование коммуникативных качеств пе-

дагога посредством техники самоанализа с использованием видеотех-

нологий 

 

 

377 

М.В. Розет. Влияние психоактивных веществ на психическое и со-

матическое здоровье подростков и молодых людей 

 

382 

В.В. Рудник. Актуальные вопросы профессионального развития пе-

дагога-библиотекаря 

 

386 

А.А. Скородумов. О предотвращении невротических реакций обу-

чающихся на контрольных занятиях 

 

390 

Г.В. Смирнова, А.Н. Горюшина, Е.В. Зиброва. Арт-терапия как 

средство сохранения психологического здоровья дошкольника 

 

393 

Н.Л. Сомова, Н.Д. Новицкая. Диагностика психологической без-

опасности образовательной среды гимназии 

 

397 



 

 

8 

Л.Г. Упакова. Хатха-йога - инновационное направление в системе 

дополнительного образования 

 

401 

С.М. Шингаев, Н.В. Кухтова. Исследование профессионального 

здоровья российских и белорусских специалистов с просоциальной 

направленностью 

 

 

403 

Е.Ф. Ященко. Психологическая реабилитация обучающихся на уро-

ках по специальности в музыкальной школе и колледже 

 

407 
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РАБОТЕ ПЕДАГОГАМ-ПСИХОЛОГАМ 

 

 Название программы/ продукта Авторы-

составители 

1 Программа психологического сопровождения  

«Развитие самосознания и индивидуальности»  

ГБОУ гимназия № 107 Выборгского района 

Ширяева Т.А. 

2 Учебная общеобразовательная общеразвивающая программа заня-

тий с учащимися 8-9 классов по мотивации к учебной деятельно-

сти  

«Надо учиться!» 

ГБУ ДО ЦППМСП Калининского р-на 

Шворак С.А. 

3 Программа  

«Родительский клуб» 
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Матузова Н.Н. 

4 Программа здоровьесбережения  

«Здоровье – это жизнь»  
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Волошенюк Т.П., 
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«Как правильно выбирать профессию»  

ГБУ ДО ЦППМСП Калининского района  
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ЧАСТЬ 1. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СТАТЬИ 
 

С.М. Шингаев 

доктор психологических наук, доцент  

профессор ГБУ ДПО «Санкт-Петербургская 

 академия постдипломного  

педагогического образования» 

Санкт-Петербург 

 

РАЗВИТИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ  

В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

По давней традиции ежегодно в середине февраля в Санкт-

Петербургской академии постдипломного педагогического образования про-

ходит международная научно-практическая конференция, объединяющая 

ученых и специалистов-практиков образовательных организаций Санкт-

Петербурга, Москвы, других городов России, стран СНГ и европейских 

стран.  

В этом году мы проводим уже XХII конференцию и она посвящена со-

временным тенденциям и вызовам в службе практической психологии в си-

стеме образования. 

Миссия конференции заявлена так: обсуждение профессиональных до-

стижений, актуальных проблем специалистов, работающих в системе образо-

вания; презентация опыта специалистов психологической службы в системе 

образования и анализ перспектив развития их профессионального мастер-

ства. 

Организаторами конференции традиционно выступают кафедра психо-

логии СПб АППО, городское методическое объединение педагогов-

психологов Санкт-Петербурга. 

Особенность нынешней конференции заключается в том, что она про-

ходит на фоне внедрения «Концепции развития психологической службы в 

системе образования в Российской Федерации на период до 2025 года». При-

нятие Концепции существенным образом повлиет на профессиональную дея-

тельность педагогов-психологов образовательных учреждений. 

Отметим, что подготовка Концепции развития опиралась на большой 

опыт деятельности отечественной (советской и российской) психологической 

службы образования, серьезные научные и методические разработки психо-

логической науки, международные научные разработки и опыт психологиче-

ской службы в образовании за рубежом. 

Концепция основана на принципах и нормах Конституции Российской 

Федерации, Конвенции ООН о правах ребенка, с учетом федеральных зако-

нов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановле-

ний и распоряжений Правительства Российской Федерации, решений орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществля-
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ющих государственное управление в сфере образования, затрагивающих 

сферы образования, семейной, молодежной, национальной политики, между-

народных документов в сфере защиты прав детей и молодежи, ратифициро-

ванных Российской Федерацией, а также требований профессиональных 

стандартов: педагога-психолога, учителя-дефектолога и других специалистов 

психологической службы. 

Концепция определяет основные цели, задачи, основные принципы и 

направления развития психологической службы в системе образования в 

Российской Федерации. 

Важно сказать, что в Концепции отчетливо сформулирована главная 

цель деятельности психологической службы - это психологическое здоровье 

всех участников образовательного процесса. Психологическое здоровье 

включает в себя не только здоровье психическое, основу которого составляет 

полноценное психическое развитие человека на всех этапах онтогенеза, но и 

духовно-нравственное развитие личности.Основное средство достижения 

главной цели - создание и соблюдение в образовательном учреждении пси-

хологических условий, обеспечивающих психическое и личностное развитие 

каждого ребенка. 

Основные направления деятельности психологической службы образо-

вания заявлены следующие: эффективное обеспечение интеллектуального и 

нравственного развития личности с учетом возрастных, психологических и 

гендерных особенностей участников образовательного процесса, интеграция 

в образовательном пространстве всех ступеней образования линий личност-

ного, культурного, социального и профессионального развития. 

Отсюда вполне логичным видится, что в качестве ведущих направле-

ний работы конференции нами определены следующие: 

- профессиональное мастерство психолога в системе образования; 

- психологические аспекты педагогической деятельности; 

- психологическое сопровождение обучающихся; 

- психологическое обеспечение профессионального здоровья педаго-

гов; 

- психологическое сопровождение семьи; 

- инклюзия в образовании 

- школьная конфликтология и медиация. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО  

ПСИХОЛОГА 

В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

Т.Ю. Балакина 

педагог-психолог 

Ю.Б. Ильина 

 директор ГБОУ НОШ № 300 

Центрального района 

Санкт-Петербург 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА МОТИВАЦИИ 

САМОРАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Возможности образования всегда ограничены волей ребенка. Сам ре-

бенок, который не хочет ничего делать, может стать непреодолимым препят-

ствием для педагога. Важно, сделать так, чтобы сам ученик стал источником 

активности в построении отношений, организации взаимодействия, планиро-

вании траектории саморазвитии. Как прийти к такому результату? За основу 

мы решили взять некоторые значимые аспекты психологии развития ребенка.  

Аспект 1. Любое поведение ребенка есть факт творческого приспособ-

ления к средовым условиям. То есть, понимая мотив действия ребенка и кор-

ректируя условия, мы можем легко добиться желаемого поведения. Логично, 

просто и проблемы быть не должно. А она есть! И происходит это от того, 

что мы, рациональные, левополушарные взрослые, забываем о доминирова-

нии у детей в возрасте 7-11 лет эмоционального интеллекта. Ребенок, сталки-

ваясь с учебными или школьными трудностями, попадает в водоворот проти-

воречивых эмоций. Необходимо их контейнировать, и уж затем проводить 

воспитательные мероприятия. Контейнировать – это не про разведение де-

рущихся детей в разные стороны. Это про создание ситуаций, в рамках кото-

рых каждый ребенок сможет выразить свои чувства и переживания, связан-

ные с трудной для него жизненной ситуацией, а взрослый, находящийся ря-

дом, сможетпринять их без оценки и критики. Кто это будет делать? 

Напомним, что в каждом образовательном учреждении действуют 

службы школьной медиации, ориентированные на становление и развития 

культуры восстановительных отношений в образовательной среде. Замеча-

тельно, если учитель, в роли «Медиатор», сможет продемонстрировать при-

нятие эмоций, чувств каждой из конфликтующих сторон и обозначить рав-

ноценную для себя их значимость. Такой поворот диалога обеспечит удовле-

творение потребности детей во внимании и создаст условия для реконструк-

ции позиций от «я – хороший, а ты – плохой», к «я - хороший и ты – хоро-

ший». Ведь не секрет, что, анализируя ошибочное поведение детей, мы часто 

забываем о том, что истина – это то, что ребенок чувствует в данный момент. 
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А далее, через поиск ответов на вопросы: «Что делать? Как можно изменить 

ситуацию? В чем я тебе могу помочь?», становится возможной работа по со-

зданию новых межличностных и деловых отношений. 

Аспект 2. Оценка поведения с точки зрения этических критериев пред-

полагает наличие нравственного самосознания. Нравственное самосознание у 

детей в возрасте 7-11 лет только формируется. Учителя и воспитатели 

начальной школы, педагоги дополнительного образования работают на его 

становление. И единственным инструментом в этом является личность само-

го учителя, модели его поведения, которое (поведение) обусловлено убежде-

ниями и ожиданиями. В Таблице 1 представлены установки, каждая из кото-

рых может быть основой педагогического мировоззрения. Как Вам кажется, 

исходя из каких собственных ценностных убеждений, Вы строите взаимоот-

ношения с детьми? [1]. 

В формате личностно ориентированного образования «рабочие» фор-

мулировки расположены справа. Чтобы сформировать ценностно-смысловое 

единство понимания сути учебных и школьных трудностей, с которым стал-

киваются наши ученики, мы разработали методический продукт «Технологи-

ческая карта сопровождения» [2]. Мы исходили из того, что Ребенок от При-

роды активен и позитивен. Потому любые нарушения его поведения обу-

словлены ошибочными, со стороны взрослых, условиями взаимодействия. 

Что же нужно сделать, чтобы ребенок захотел вести себя иначе?  

 

Таблица 1 

Мировоззренческие позиции учителя 

 

Дети ленивы и не хотят учиться 

ИЛИ 

В нашем мире именно дети 

больше всего хотят получать зна-

ния 

Знание – это любая информа-

ция  
ИЛИ 

Знание – это информация, кото-

рая воспринимается с интересом 

Принуждая ребенка, учитель 

формирует у него волю 
ИЛИ 

Принуждая ребенка, учитель по-

давляет его волю 

Ругая ребенка, учитель приуча-

ет его к ответственности 
ИЛИ 

Ругая ребенка, учитель приучает 

избегать ответственности 

 

Во-первых, встретиться! Между педагогами основного и дополнитель-

ного образования, родителями должен состояться конструктивный диалог. В 

противном случае получится, как в басне И.Крылова «Лебедь, рак и щука». В 

школе и в семье на решение проблемы ребенка будет направлено много энер-

гии, но из-за несогласованности действий сторон, каждый будет тянуть в 

СВОЮ сторону, опираться на СВОЕ видение причинности, ориентироваться 

на СВОИ ожидания вне учета индивидуальных возможностей ребенка, что 

сделает проблему трудно разрешимой.  

Мы выбрали характерные для детей 7-11 лет особенности поведения: 

агрессия, ложь, страхи, лень и разработали Кейсы, обучающие работе с ними.  
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 Кейс делает явной взаимосвязь: «проблема – гипотеза – пути ре-

шения». 

 Кейс делает видимым процесс согласования задач для каждого 

участника образовательных отношений.  

 Кейс позволяет создавать эффективные Программы помощи обу-

чающимся в расширении границ их возможностей, поддержании их творче-

ской активности. 

Фрагмент Технологической карты представлен ниже 

 

Фрагмент Технологической карты 
КЕЙС 1. АГРЕССИЯ* 

Агрессия проявляется в нарушении моральных норм, системы школьных требо-

ваний, в асоциальных формах поведения. Педагоги жалуются на расторможенность, 

повышенную ситуативную возбудимость, клоунаду, вспыльчивость, раздражитель-

ность, агрессивные реакции.  

Возможные причины 

 Недостатки в развитии эмоционально-волевой сферы. 

 Рассогласование между реальными достижениями школьника и его уров-

нем притязаний. 

 Блокирование личностно значимых потребностей ребенка. 

 Изоляция в системе взаимоотношений со сверстниками. 

 Особенности семейного воспитания: неадекватность требований и ожи-

даний; психологическое и/или физическое насилие в семье; конфликты в семье.  

 Повышенная аффективная возбудимость, обусловленная возрастными 

изменениями в пубертатный период.  

Стратегия сопровождения 

1. Выявить сферы, которые насытят потребность ребенка во внимании, со-

здать и эмоционально подкрепить ситуации успеха.  

2. Привести в соответствие уровень притязаний с реальными возможностя-

ми ребенка. 

3. Задать непротиворечивые правила взаимоотношений в классе.  

4. Обеспечить условия для канализации агрессии безопасным способом.  

5. Скорректировать ошибочный стиль семейного воспитания.  

6. Сформировать навыкиконструктивного поведения в конфликтных ситуа-

циях. 

*Большая часть негативных проявлений в поведении учащихся обусловлены же-

ланием устранить или свести к минимуму чувство тревоги и защитить собственную са-

мооценку, не подтвержденную реальными учебными достижениями. Зачастую созна-

тельное нарушение правил служит безотказным средством привлечения к себе внима-

ния.  

 

Если в качестве метафоры для решения проблем развития мотивации 

обучающихся рассмотреть хозяйственный веник, то переломить его целиком 

(как и ситуацию) очень сложно, а по прутьям – ну просто нечего делать, по-

тому что: 

1. Любые изменения начинаются с искреннего разговора. «Публич-

ная порка» редко располагает к откровенности.  

2. Обсуждая ошибочное поведение ребенка, анализу подвергаем 

конкретные действия ребенка, а не личность в целом.  
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3. Задавая желаемые границы взаимоотношений, используем фразу 

«Я хочу» и описываем поведения, которое мы хотим наблюдать у ребенка.  

4. Планируем очередность изменений. Начинаем с того, что быст-

рее поддается коррекции.  

5. Устанавливаем краткосрочные Договорные отношения: один 

урок, один день, одна неделя.  

6. Проводим анализ результата: «Что получилось, как удалось спра-

виться, что остается трудным, в чем я тебе могу помочь?» 

7. Фиксируем даже незначительные успехи.  

Для ребенка проблема – как «гроздь винограда». Много ягод - много 

нерешенных задач. Решая по очереди каждую задачу, ученик начнет ощу-

щать «вкус» процесса саморазвития и свою состоятельность в нем.  
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2005. 

 

Н.В. Белозубова 

педагог-психолог 

ГБДОУ детский сад № 107 

А.Н. Орлова 
педагог-психолог 

ГБДОУ детский сад № 20 

Л.А. Унру 

педагог-психолог 

ГБДОУ детский сад № 137 

Выборгского района 

Санкт-Петербург 

 

КОНКУРС КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

 

Современные тенденции модернизации образования диктуют необхо-

димость повышения уровня профессионализма психологов, работающих в 

образовательных учреждениях. Профессиональная компетентность педагога-

психолога представляет собой сложное психологическое образование, кото-

рое является основой его успешной профессиональной деятельности. Обнов-

ление нормативно-правовой базы и, как следствие, изменения в профессио-

нальной деятельности требуют, чтобы педагог-психолог находился в посто-

янном поиске и обращался к различным источникам информации [4]. Не-

оспоримое значение для профессионального роста специалистов представ-

ляют профессиональные сообщества или методические объединения. 

В Выборгском районе Санкт-Петербурга уже много лет работает мето-
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дическое объединение педагогов-психологов дошкольных образовательных 

учреждений. Это объединение было создано на базе районного ЦПМСС и с 

2012 года приобрело официальный статус.Одной из задач нашего методиче-

ского объединения является обмен опытом и организация взаимопомощи 

между его участниками. На определенном этапе возникла потребность сти-

мулировать развитие профессиональной компетентности педагогов-

психологов.  

Ежегодно в Выборгском районе проводится конкурс профессионально-

го мастерства. Для педагогов-психологов образовательных учреждений 

предусмотрено участие в этом конкурсе в номинации «Гармония, благополу-

чие, поддержка». Безусловно, это очень значимое и ответственное мероприя-

тие. Однако, в рамках указанной номинации соревнуются специалисты раз-

ного профиля: это педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-

дефектологи, социальные педагоги, воспитатели групп продлённого дня и др. 

Здесь представляют свою работу те специалисты, которые работают с детьми 

раннего и дошкольного возраста и те, кто работает с подростками. Есте-

ственно, что количество желающих принять участие в конкурсе достаточно 

велико. Опыт работы указанных категорий педагогов интересен и охватывает 

широкий круг проблем.  

Но иногда появляется желание погрузиться в специфические аспекты 

более узкого профиля, а именно педагогу-психологу, работающему с детьми 

дошкольного возраста важно обменяться опытом с такими же коллегами. Ру-

ководствуясь этим, инициативная группа во главе с председателем методиче-

ского объединенияпедагогов-психологов ГБДОУ, выступила с предложением 

о проведении конкурсов для педагогов-психологов дошкольных образова-

тельных учреждений. Данное предложение нашло положительный отклик у 

руководителя ЦПМСС Выборгского района, Кургиновой Алевтины Никола-

евны, в результате чего в план работы центра на 2012-2013 учебный год был 

включен смотр-конкурс кабинетов педагогов-психологов ДОУ, целью прове-

дения которого стало совершенствование работы педагогов-психологов, по-

вышение психологической компетентности всех участников образовательно-

го процесса. Проведение этого мероприятия предполагало решение целого 

ряда задач, а именно: повышение профессионального мастерства и творче-

ской активности психологов; расширение форм взаимодействия участников 

образовательного процесса; создание условий для получения участниками 

образовательного процесса квалифицированной психолого-педагогической 

помощи; поддержка и стимулирование инновационной деятельности в обла-

сти практической психологи; совершенствование методической и техниче-

ской оснащенности кабинетов педагогов-психологов; создание информаци-

онного банка существующих кабинетов педагогов-психологов; обмен пере-

довым опытом педагогами-психологами дошкольных образовательных 

учреждений. 

В смотре-конкурсе приняли участие четыре педагога-психолога из Вы-

боргского района Санкт-Петербурга. Для этого конкурса было разработано 

положение, которое определило критерии оценки кабинетов педагогов-
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психологов: 

- документация педагога-психолога;  

- методическое оснащение кабинета, методическая компетентность 

(адекватность, логичность подбора методического инструментария и т.п.); 

- технические средства, оборудование и дополнительные элементы ди-

зайна интерьера, их целесообразность; 

- профессиональная рефлексия методического наполнения и оборудо-

вания кабинета.  

Все представленные кабинеты педагогов-психологов соответствовали 

требованиям конкурса. Перед составом жюри, состоящего из педагогов-

психологов ГБДОУ, членов методического объединения, стояла непростая 

задача выбора лучшего кабинета педагога-психолога в Выборгском районе. 

Основной идеей данного мероприятия стало формирование здоровьесбере-

гающей среды в образовательном пространстве, и это оказалось решающим 

компонентом, позволившим определить победителя. 

Итоги конкурса были подведены на районном методическом объедине-

нии педагогов-психологов, проводившемся на базе ЦПМСС. Там определи-

ли: победителя, лауреата и двух дипломантов. Их наградили дипломами и 

памятными призами. 

Лучшим стал кабинет, который набрал наибольшее количество баллов 

по всем показателям. Особенно члены жюри отметили полноту и качество 

ведения документации, и разнообразие оборудования сенсорной комнаты. 

Пространственная среда кабинета победителя смотра-конкурса позволяла 

значительно увеличить эффективность работы специалиста. 

Смотр-конкурс кабинетов стал отправной точкой в разработке проекта 

по оптимизации и систематизации работы педагогов-психологов Выборгско-

го района. Он позволил выявить ряд проблем и наметить пути их решения. В 

первую очередь было решено разработать единые требования к ведению до-

кументации, привести ее к единому виду и утвердить на заседании районного 

методического объединения. Также смотр-конкурс способствовал совершен-

ствованию методической и технической оснащенности кабинетов педагогов-

психологов по формированию здоровьесберегающей среды. 

Опыт проведения смотра-конкурса оказался настолько ценным для ра-

боты районного методического объединения, что было принято решение 

продолжать конкурсное движение. 

Учитывая эффективность данной формы работы, руководители ГБОУ 

ЦПМСС и методического объединения педагогов-психологов Выборгского 

района включили в план работы на 2013-2014 учебный год проведение еще 

одного конкурса для педагогов-психологов ДОУ – конкурса инновационных 

продуктов. Целями этого конкурса стали: создание банка инновационных 

продуктов, обеспечивающих реализацию эффективной профессиональной 

работы педагогов-психологов; повышение мотивации и стимулирование пе-

дагогов-психологов, способных разрабатывать инновации в образовательной 

практике, способствующие развитию системы образования Санкт-

Петербурга; создание условий для распространения и внедрения продуктов 
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инновационной деятельности в образовательном процессе в учреждениях си-

стемы образования Санкт-Петербурга. 

В конкурсе приняли участие шесть педагогов-психологов из выборг-

ского района Санкт-Петербурга. При этом следует учесть, что общее количе-

ство членов методического объединения составляло около пятнадцати чело-

век, что говорит о несомненной творческой активности наших психологов. 

Для этого конкурса было также разработано положение, которое определило, 

что инновационный образовательный продукт, предъявляемый на конкурс 

(далее – инновационный продукт), представляет собой учебно-методический 

результат образовательной практики, отчужденный от автора в форме: 

- учебно-методического описания организации образовательного про-

цесса (цель, содержание, технологии, формы обучения, мониторинг резуль-

тативности, модели деятельности учащегося и педагога и т.д.); 

- описания необходимых и достаточных условий реализации данного 

продукта в практической деятельности; 

- комплекта нормативных и учебно-методических разработок, обеспе-

чивающих реализацию образовательной практики (нормативный акт, мето-

дические рекомендации, учебно-методический комплекс, контрольно-

измерительные материалы, учебник и т.д.).  

Работы, представленные на конкурс, оказались очень разнообразными. 

Среди них были: образовательные программы, образовательные технологии, 

учебно-методическое пособие и даже система работы ГБДОУ.  

Специальное жюри конкурса, состоявшее из опытных педагогов-

психологов, членов методического объединения, оказалось в непростой ситу-

ации выбора лучшей работы. Победителем конкурса стало учебно-

методическое пособие: использование мультимедийных презентаций «Город 

в лицах» на занятиях педагога-психолога. Презентация, представленная авто-

рами работы, оказалась зрелищной, яркой, дающей оригинальную информа-

цию не только для детей, но и для взрослых о Санкт-Петербурге. Большой 

интерес не только жюри, но и всех членов методического объединения вы-

звали программа «Играю и расту счастливым», которая была посвящена раз-

витию произвольной регуляции поведения у детей дошкольного возраста, а 

также образовательная технология: «Профилактика и разрешение конфликт-

ных ситуаций с помощью диадного песочного подноса в условиях дошколь-

ного образовательного учреждения комбинированного вида». Данная техно-

логия помогает преодолевать следующие актуальные проблемы: низкий уро-

вень развития эмоционально-волевой сферы взрослых и детей, обусловлен-

ный технологизацией жизни и образования, отсутствие единой методики ра-

боты по преодолению конфликтных ситуаций между всеми участниками пе-

дагогического процесса. Победителям были вручены грамоты и памятные 

подарки. 

Поставленные организаторами конкурса цели были достигнуты и 

успешное решение получили следующие задачи: совершенствование меха-

низмов формирования и поддержки инновационного поведения педагогиче-

ских коллективов образовательных учреждений; получение внешней профес-
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сиональной компетентной оценки качества инновационного продукта и его 

социальной и экономической эффективности; обеспечение доступности но-

вейших практикоориентированных разработок, способствующих повышению 

качества образования и развитию системы образования Санкт-Петербурга в 

целом. 

Эти конкурсы дали возможность усовершенствовать формы презента-

ции своей работы, выявить сильные и слабые стороны, получить обратную 

связь, а так же дружескую и профессиональную поддержку от коллег. 

Во многом благодаря проведению этих конкурсов, педагоги-психологи 

ДОУ Выборгского района, участники методического объединения имели хо-

рошую возможность подготовиться к введению федерального государствен-

ного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Активность участников конкурсов говорит о том, что практика прове-

дения подобных мероприятий востребована, эффективна и должна иметь 

продолжение.  
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ИГРЫ НА ПЕСКЕ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

 

Какие ассоциации вызывают у вас словосочетания: игры на песке, игры 

в песок, игры с песком? Меняется предлог – меняются ассоциации, не правда 

ли?  

С древних времен игры с песком будят воображение, снимают напря-

жение, располагают к медитации или, наоборот, способствуют общению. 

Думая о песке, мы рисуем себе бесконечную пустыню или бескрайний пляж, 

рядом море, где много ракушек и камушков. Не только дети, но и взрослые 

любят полежать на песке, закапаться в песок, перебирать песок и пропускать 

http://k-obr.spb.ru/page/357/
https://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/2015/10/11/soobshchenie-na-temu-professionalnaya-kompetentnost-pedagoga
https://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/2015/10/11/soobshchenie-na-temu-professionalnaya-kompetentnost-pedagoga
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его сквозь пальцы, построить песчаные замки, горы, пещеры, дороги и т.д.  

Как писал К.Д. Ушинский: «...Дети не любят игрушек неподвижных, 

законченных, хорошо сделанных, которых они не могут изменить по своему 

желанию... Лучшая игрушка для ребенка та, которую он может заставить из-

мениться самым разнообразным образом... Для детей лучшая игрушка - куча 

песка». Песок – прекрасный неструктурированный объект, подходящий для 

игры и творчества. Что для ребенка – игра с песком? Что происходит с деть-

ми, когда они трогают песок, копают, расставляют на нем разные фигурки? 

Игры с песком – естественная и доступная форма деятельности для ре-

бенка, особенно дошкольника. Песочница всегда занимала центральное ме-

сто на детской площадке. Именно здесь маленький человек, впервые делая 

свои куличики, мог выступить в роли «созидателя» и «разрушителя», позна-

вая основы Бытия: что все приходит и уходит, что из ничего можно создать 

нечто и нечто тоже может стать ничем. Проживая это состояние несколько 

раз, человек достигает состояние равновесия и гармонии, даже если ему все-

го 2 года. Песочницы во дворах все еще привлекают внимание детей.  

В настоящее время игры с песком являются не только формой деятель-

ности ребенка, но и становятся эффективной технологией при обучении, раз-

витии, коррекции и терапии детей и взрослых.  

Современные песочницы уменьшились в размерах и перебрались в по-

мещения: в кабинеты психологов, в группы детских садов, на детские пло-

щадки в торговых и развлекательных центрах, в детские студии и т.д. Актив-

но развивается в психологическом мире направление Sandplay. Это классиче-

ская форма юнгианской песочной терапии со своей методологией и теорети-

ческой базой. Благодаря своей основательнице Доре Калфф, песочная тера-

пия стала мощным дополнением к техникам работы психотерапевтов и пси-

хологов, особенно при работе с детьми. Играя с песком, ребенок в доступной 

и безопасной для себя обстановке выражает свои переживания, исследует 

свой мир, свои отношения. Детям бывает трудно выразить словами то, что 

они чувствуют и переживают, какие эмоции испытывают и чего боятся. Вы-

страивая картины на песке, малыш исследует свой внутренний мир, отыгры-

вает свои эмоции, свои страхи. Он сам себя «лечит». Песочная терапия помо-

гает визуализировать и осознать то, что таится на бессознательном уровне, 

беспокоит и мешает дальнейшему развитию личности. Если вы спросите, за-

чем все это? Когда человек может и находит объяснение своим переживани-

ям и тревогам, он успокаивается. Игра с песком позитивно влияет на эмоцио-

нальное состояние ребенка и является прекрасным средством для его само-

развития. 

В последнее время технология работы с песком стала интересна специ-

алистам различных направлений, работающих с детьми. Во-первых, как 

творческий продукт песочные картины привлекательны для арттерапевтов и 

сказкотерапевтов. Во-вторых, песок как неструктурированное средство для 

игр и творчества привлекает художников и атрпедагогов. И, наконец, игры с 

песком как средство развития личности ребенка интересны непосредственно 

для педагогов, воспитателей, логопедов, дефектологов.  
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Существует два подхода в работе специалиста при использовании пес-

ка: Sandplay иsandtray. 

Таблица 1 

Сравнительный анализ методов 

Sandplay sandtray 

В основе метода лежит классическая 

юнгианская школа психотерапии 

В основе могут находиться различ-

ные модификации метода: игровые 

педагогические подхо-

ды(развивающие, коррекционные 

игры), сказкотерапия, арт-терапия, 

когнитивные и поведенческие 

направления 

Основные цели метода: развитие 

Самости и процесса индивидуации, 

разрешение внутренних личностных 

конфликтов, инсайты, облегчение 

психического напряжения через об-

ращение к прошлому опыту клиен-

та, переживание этого опыта и осво-

бождение от него. 

Основные цели будут зависеть от 

направления, выбранного специали-

стом:развитие или коррекция ком-

муникативных, социальных навы-

ков, эмоциональной сферы, разви-

тие сенсомоторных навыков, разви-

тие интеллектуальных и творческих 

способностей, коррекция развития 

речи, развитие и коррекция познава-

тельных процессов и т.д. 

Метод предусматривает существо-

вание определенных требований к 

инструментарию (размер и цвет пе-

сочницы, подбор миниатюрных фи-

гур) 

Возможно многообразие используе-

мого материала (емкости различного 

цвета, размера, игрушки без кон-

кретных ограничений) 

В применении метода обязательны: 

- ориентация терапевта на процесс, 

деятельность клиента; 

- создание защищённой безопасной 

обстановки; 

- отсутствие директивности; 

- отсутствие интерпретаций и тол-

кований; 

- обязательное документирование: 

фотографирование композиции или 

рисование эскиза с подробным опи-

санием фигурок и истории расска-

занной клиентом; 

- аналитическая проработка; 

- демонтаж картины после сессии и 

ухода клиента. 

В использовании любой модифика-

ции возможны: 

 - интервенции, режиссура со сторо-

ны участников процесса; 

- использование любого подходяще-

го место (например, пляж); 

- интерпретации, толкования, вари-

анты действий; 

- может быть документирование, 

фотографирование; 

- демонтаж картин в ходе игры. 

 

При работе существует одно прави-

ло: «Клиент может делать все» 

При использовании метода возмож-

но соблюдение структуры игры: 
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цель игры, правила игры, игровые 

действия, результат игры. 

В терапии участвуют: клиент и пси-

хотерапевт. Причем терапевт вы-

полняет следующие роли: 

- Посредник 

- «Контейнер» 

- Свидетель 

- Наблюдатель 

 

 

В играх участвуют: дети, взрослые и 

специалисты (педагоги, логопеды, 

атртерапевты, дефектологи….) Спе-

циалист всегда: 

- Активный проводник 

- Участник игры 

-Активный собеседник 

- Активный наблюдатель 

-Обладатель игрушки-посредника 

(для правил поведения, запретов, 

поощрений) 

  

Одной из модификаций sandtray является «педагогическая» песочница 

или игры на песке. Данные игры могут проводить обученные в этом направ-

лении специалисты, работающие с детьми: педагоги, воспитатели, логопеды, 

дефектологи и т.д. Понимая востребованность обучения работы с «педагоги-

ческой» песочницей и имея большой опыт работы на песочном поле, мною 

была разработана программа обучающего курса «Развивающие игры на пес-

ке: психолого-педагогический подход», которая прошла сертификацию в Ас-

социации Песочной Терапии. 

Игры на песке – современная форма деятельности, ориентированная на 

решение задач дидактического, развивающего или коррекционного характе-

ра.  

Дидактические игры на песке используется при обучении детей мате-

матике, развитию речи, рисованию, лепке, ознакомлению с природой и 

окружающим миром, в развитии сенсорной культуры. Педагог заботится об 

усложнении игр, расширении их вариативности. Виды дидактических игр на 

песке могут быть следующими: сюжетные, игры – инсценировки, игровые 

ситуации, игры-загадки, игры-путешествия, игры-беседы, игры-поручения, 

игры – предположения и т.д. 

Развивающие игры на песке–это интеграция психологических и педа-

гогических технологий, осуществляющая стимуляцию развития познаватель-

ной сферы и выработку определенных навыков и умений. Развивающие игры 

решают следующие задачи: 

 Тактильное развитие (сенсорика, моторика) 

• Развитие познавательных функций 

• Развитие социальных компетенций 

• Развитие эмоционально-волевой сферы с параллельным сниже-

нием психоэмоционального напряжения 

Виды развивающих игр на песке могут быть: игры-манипуляции, ис-

следовательские игры, тематические картины, творческие, проблемно-

игровые ситуации, ролевые и т.д. 

Что касается коррекционных игр на песке, они, прежде всего, направ-
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ленны на изменение формирующейся личности ребенка: с одной стороны, на 

исправления дефектов, лежащих за порогом нормального развития, с другой 

стороны, на создание оптимальных возможностей и условий для психическо-

го развития в пределах нормы. Коррекционными задачами, решаемыми с по-

мощью песка, могут быть: 

• Гармонизация эмоциональной сферы 

• Работа со страхами 

• Коррекция особенностей поведения 

• Коррекция взаимоотношений со сверстниками 

• Коррекция познавательной сферы 

• Коррекция отдельных сторон психической деятельности 

Виды коррекционных игр на песке: игры-манипуляции, игровые ситуа-

ции, игры-упражнения и т.д. 

Игры на песке имеют несколько общих требований к применению: 

• «Желание и согласие самого ребенка 

• Специальная подготовка воспитателя, его творческий подход к 

проведению занятий в песочнице 

• Отсутствие у детей аллергии на пыль от сухого песка, кожных 

заболеваний и порезов на руках» [1, с.91-92] 

• Определенная численность детей (занятия с подгруппой) 

• Определенное время и место 

• Наличие структуры занятия \ подстраивание под ребенка 

• Первоначальное освоение простых манипуляций с песком 

• Соблюдение системности, вариативности, непрерывности в про-

ведении занятий 

Используя «педагогическую» песочницу, педагоги и специалисты де-

лают процесс обучения и развития ребенка более естественным, доступным, 

наполненным радостью открытий и приносящим удовольствие детям.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСТОЛЬНЫХ ИГР В КОРРЕКЦИОННОЙ 

РАБОТЕ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

 

В последнее время большую популярность приобретают различные 

настольные игры. В докомпьютерную эру настольные игры существовали, а 

их направленность носила общеразвивающий характер. Современные 

настольные игры - необычные, неординарные, увлекательные, развивают 

внимание. Память аналитическое мышление, фантазию, сообразительность, 

командное взаимодействие и другие важные качества. Настольные игры, 

представляя собой ненавязчивый способрешения различных психологиче-

ских проблем, играют большую роль в социальной адаптации детей. Одной 

их таких проблем является агрессивное поведение.  

Агрессивное поведение - один из типичных показателей социальной 

дезадаптации ребенка, а также нарушения процесса социализации в целом. 

Агрессивность зачастую возникает как защитная реакция при фрустрации: 

постоянных разочарованиях, невозможности достичь цели, напряжения, тре-

вожности. Фрустрирующими воздействиями являются оскорбления со сто-

роны родителей, учителей. Попытки взять ситуацию под контроль, воздей-

ствовать на нее в целях совершенствования своего окружения сопровожда-

ются агрессивными проявлениями, враждебностью, упрямством.Наиболее 

частая причина конфликтов между подростками заключается в их неспособ-

ности долго выдерживать напряжение, не реагируя на провокации непосред-

ственно с помощью агрессии. Детей следует обучить социально приемлемым 

способам разрядки, иначе они будут беззащитны перед собственной агрес-

сивностью. Им нужно помочь подходящим способом научиться контролиро-

вать или устранять импульсивную агрессию, выработать конструктивные или 

неагрессивные привычки в ответ на провокацию.Одна из главных причин, 

почему многие подростки постоянно попадают в проблемные ситуации, про-

ста: у них просто не хватает базовых социальных умений.  

Усилия педагогов-психологов и направлены на развитие базовых соци-

альных умений [1]. Для коррекционной работы психолога важно, что все 

настольные игры содержат готовый стимульный материал, разнообразный, 

интересный для подростков, как все новое. Настольные игры развивают вни-

мание, учат соблюдать правила, совершенствуют разнообразные коммуника-

тивные навыки. Рассмотрим некоторые игры, которые нашли применение в 

коррекционной работе центра психолого-педагогического сопровождения в 

течение пяти лет. 

Игра «Запретный остров» 
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Игра Мэтта Лекока «Запретный остров» относится к настольным ко-

оперативным играм и предназначена для тренировки умения договариваться 

и действовать сообща для достижения единой цели команды. Играют от 4 

до12 участников. Всего 6 фишек разных цветов. При группе в 12 человек 

можно организовать игру таким образом, чтобы на каждую фишку приходи-

лось по несколько игроков. Например, три. В таком случае возникает задача 

договориться между собой трем игрокам фишки одного цвета. Здесь важно 

придти к единому мнению относительно хода, искать компромиссы, разви-

вать дар убеждения. Карт искателей приключений тоже шесть, как и фишек. 

Поэтому 12 человек могут играть по 2 человека в каждом цвете из шести, или 

по три человека - из четырех. Уровень сложности игры задается уровнем за-

топления острова. В комплект игры входят: карты (Артефактов, Специаль-

ных действий, Затопления, Искателей приключений), всего 58 карт; 24 дву-

сторонних участка Острова; 6 цветных фишек; 4 фигурки артефактов; водо-

мер; маркер уровня воды.  

Инструкция к игре была мною слегка видоизменена, чтобы отсечь алч-

ные и индивидуалистические мотивы, усилить командный дух и мотивацию 

спасения культурного достояния. 

Запретный Остров был далеким убежищем древней мистической импе-

рии, известной как Археаны. Согласно легенде, Археаны обладали способно-

стью контролировать 4 стихии (огонь, воздух, землю и воду) с помощью ар-

тефактов: Кристалла Огня, Статуи Ветра, Камня Земли и Чаши Океана. Бла-

годаря своей огромной силе артефакты могли принести непоправимый вред, 

оказавшись в недобрых руках, поэтому Археаны держали их в секрете, спря-

танном на Запретном Острове. Они сделали так, чтобы остров затонул, если 

кто-нибудь попытается добыть артефакты. За многие столетия, прошедшие с 

мистического исчезновения империи Археанов, Запретный Остров не был 

обнаружен до сегодняшнего дня.  

Будет ли ваша команда первой, кто сможет прорваться через преграды, 

спасти артефакты и выбраться с Острова без потерь? Ваша команда искате-

лей должна действовать вместе: не дать острову затонуть и выиграть доста-

точно времени, чтобы добыть 4 артефакта, а потом успеть добраться до круга 

взлетной площадки и покинуть Остров на вертолёте. Однако, если Остров 

погрузится в пучину раньше, чем вы сможете выполнить свою задачу, ваша 

миссия закончится провалом. Команда выигрывает только в том случае, если 

выберется вся вместе. 

Далее команда играет в соответствии с инструкцией к игре. Преду-

сматриваются разные действия в соответствии с определенными правилами: 

осушение разных участков, перемещение по участкам, передача карт арте-

фактов другому игроку 

Заканчиваем игру обсуждение того, что удалось, что нет, что помогало 

достичь цели, что мешало, сложно ли было договориться внутри своей груп-

пы, как удавалось достичь согласия в команде. Какие правила взаимодей-

ствия ребята могли бы предложить? Каким образом решались конфликты? 

Затем ведущий предлагает вспомнить ситуации из школьной жизни (или дру-
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гие ситуации, которые оказались актуальными для проработки), которые 

приводили к конфликту или могли привести. Как теперь можно было бы по-

пытаться разрешить ту ситуацию более успешно? Могли бы вы предложить 

общие правила? 

Игра используется в работе по программе коррекции агрессии с под-

ростками 7-9 классов. 

Игра «Гномы-вредители» 

Автор игры – Фредерик Мойерсон. Игра похожа по смыслу на игру 

«Мафия» - в ней есть соревнование между вредным меньшинством и чест-

ным большинством. Честные гномы являются золотоискателями и стремятся 

проложить туннель от входа в шахту до места нахождения золотой жилы. Но 

есть гномы-вредители, которые ломают инструменты, устраивают завалы, 

строят ловушки. Кто - честный гном, а кто - вредитель? Игра учит внима-

тельному наблюдению за поведением игроков, анализировать ситуацию. Эта 

карточная игра состоит их карт туннелей, карт действий и карт золотых са-

мородков. На 7 карт гномов-золотоискателей приходится 4 карты вредите-

лей. Ходы в игре состоят из строительства туннеля, поломок инструмента, 

ремонта сломанного инструмента, обвала туннеля и подчиняются определен-

ным правилам. У каждого игрока есть выбор: ремонтировать или нет, за-

крыть туннель или заполнить пустоты в туннеле, можно пропустить свой 

ход. Предоставив действовать следующему участнику. Распределение карт с 

самородками подчинено правилам: выигравшие вредители получают опреде-

ленные карты, а выигравшие золотоискатели участвуют в распределении. 

Максимальное число участников – 10 человек, время партии приблизительно 

30 минут. Сюжет игры захватывает подростков. Они общаются, договарива-

ются, пытаются переубедить, высказывая свою точку зрения. Коммуникатив-

ные навыки в игре и проявляются и развиваются, совершенствуются. Игра 

пробуждает в подростках много чувств и переживаний, вытянуть на поверх-

ность старые проблемы. В ходе обсуждения могут актуализироваться непри-

ятные переживания, связанные с обидой, обманутыми ожиданиями. Непри-

ятные переживания следует обязательно проработать и снять со всех участ-

ников доставшиеся роли через ритуал деролизации. 

Игра использовалась в работе по программе коррекция девиантного 

поведения. 

Игра «Думай быстро» 

Игра разработана во Франции, авторы Томас Вуарше и Пьерик Яковен-

ко. В состав игры входят деревянный тотем и 80 карт символов различной 

формы и цвета и трех специальных карт, которые меняют процесс игрына 

один ход. Карты между всеми участниками распределяются поровну. Ходить 

нужно так, чтобы изображение сначала увидели другие игроки, а потом сам 

ходящий. Ошибочность действия в игре наказывается – карты сброса забира-

ет поспешивший и неправомерно забравший тотем. Выигрывает тот, кто 

раньше других избавился от выданных карт. 

Карточная игра «Думай быстро» развивает скорость действий без при-

менения силы. Задача игры состоит в том, чтобы первым схватить деревян-
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ный тотем при заданных правилами определенных совпадениях выкладывае-

мых по очереди карт. Самое ценное в игре – это то, что, прежде, чем схватить 

тотем, нужно оценить расклад, думать точно и быстро. Для подростков с по-

вышенной агрессивностью игра полезна развитием продуманных действий, а 

не импульсивных, лишь бы схватить первым. Игра развивает и внимание, так 

как специальные карты, изменяющие правила действия, появляются для 

участников непредсказуемо. Обсуждение после игры затрагивает темы, что 

помогало сдерживать желание побыстрей схватить, что чувствовали, когда 

нарушали правила, ошибались. С более спокойной группой подростков игру 

целесообразно использовать для разогрева, налаживания контактов. 

Игра использовалась как разогрев в работе по программам, проводи-

мым в режиме погружения и в программе по коррекции агрессии.  

Современные дети хотят быть в курсе различных новшеств. Одним из 

самых эффективных способов введения ребенка в процессы обучения и по-

знания жизни, является игра. Настольные игры стали одним из увлекатель-

ных и полезных способов проведения досуга. Свобода действий в игре, не-

предсказуемость результата, непринужденность общения принимаются под-

ростками, так как приближает их к взрослению [2]. Постановка целей в 

настольных играх для подростков связана с центральной для подросткового 

возраста задачей овладения навыками общения со сверстниками, завоевания 

авторитета среди них. Широкий спектр настольных игр помогает решать со-

циально-психологические, коррекционно-развивающие и другие задачи.  
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Работая в дошкольном образовательном учреждении, пожалуй, каждый 

педагог-психолог периодически пересматривает свой профессиональный ин-

струментарий, используемый в коррекционной работе. Повышая квалифика-

цию по различным направлениям, внедряет в повседневность элементы арт-

терапии, сказкотерапии, игровой терапии и так далее. В зависимости от лич-
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ной заинтересованности психолога, возможностей кабинета, особенностей 

организационного характера и жизнедеятельности учреждения в целом, что-

то используется в полную силу, а какие-то направления так и не находят сво-

его места в профессиональной деятельности конкретного специалиста. Тем 

не менее, плюсом современности является доступность большого количества 

различных материалов, обладающих терапевтическими свойствами, которые 

мы можем использовать в работе с детьми и их родителями. Классическая 

песочница, кинетический песок, глина, пальчиковые краски, краски эбру и 

многое другое, чем может быть оснащен кабинет психолога, в какой-то мо-

мент обязательно будет востребовано. Форма проведения коррекционной ра-

боты также может трансформироваться, в зависимости от поставленных за-

дач.  

Давно присутствовавшая профессиональная симпатия к взаимодей-

ствию с глиной, нашла отклик в индивидуальной работе с дошкольниками. 

Также не оставляло желание расширить опыт работы с данным материалом. 

Но, в связи с предположениями о трудоемкости организации процесса и вре-

менных ограничениях, вопрос об использовании глины в работе с подгруп-

пой оставался открытым. Необходимость трансформации, о которой шла 

речь, была продиктована реалиями психолого-педагогического сопровожде-

ния в летнюю оздоровительную кампанию в 2017 году. В условиях работы 

учреждения, как дежурного детского сада осуществлялось не только объеди-

нение групп внутри учреждения, но и поступление значительного количества 

детей из двух других детских садов микрорайона. Важно было создать пси-

хологически безопасную комфортную среду, как для детей, так и для воспи-

тателей. Планировалась кружковая работа, в том числе, с участием педагога - 

психолога. Поскольку в течение учебного года глина не используется в учеб-

ном процессе в группах, это был бы новый интересный опыт для детей, вы-

бор довольно быстро пал именно на этот материал.  

Таким образом, в данной статье хотелось бы поделиться опытом про-

ведения занятий с элементами глинотерапии с детьми старших и подготови-

тельных групп. Анализируя работу, отметить все плюсы и минусы использо-

вания глины педагогом-психологом. 

Занятия проводились по подгруппам до 8 человек (возраст детей 5,5 - 7 

лет), длительность – 30 минут с периодичностью 1 раз в неделю.  

Ставились следующие задачи:  

- Способствовать сохранению эмоционального благополучия детей в 

условиях дежурного детского сада и объеденных групп через создание поло-

жительных эмоций;  

- Развивать навыки взаимодействия детей друг с другом;  

- Способствовать развитию мелкой моторики кистей рук;  

- Обогащать сенсорный опыт;  

- Формировать положительное отношение к творчеству, познаватель-

ный интерес; 

- Создавать благоприятные условия для развития потенциала каждого 

ребенка и повышения самооценки.  
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Как уже говорилось, для достижения поставленных целей материалом 

для работы была выбрана глина в силу заинтересованности специалиста и 

соответствия терапевтических свойств глины поставленным задачам. Она 

считается идеальным материалом для передачи эмоций и переживаний чело-

века, а процесс «общения» с ней – исцеляющим. Глина восприимчива к чув-

ствам и может эффективно помочь отреагировать гнев, агрессию, страх, тре-

вогу в эстетической форме. Пластичность глины позволяет вносить измене-

ния в работу и тем самым "исправлять'' эмоциональное состояние. Работа с 

глиной развивает моторику рук, кинестетические ощущения, способствует 

снятию психоэмоционального напряжения. В работе с данным материалом 

нет противопоказаний и возрастных ограничений.  

Структура занятий:  

- Инструктаж по безопасности взаимодействия с глиной;  

- Игра - приветствие;  

- Релаксация через свободную деятельность с материалом: «Здороваем-

ся с глиной»;  

- Игровая ситуация, раскрывающая тему занятия;  

- Обсуждение результатов и ощущений;  

- Совместное смывание глины с рук. 

Оборудование: глина, индивидуальные подносы, формочки разного 

размера и тематики, шарики, крупные бусины, камни, инструменты для леп-

ки, скалка и молоточек деревянные, игрушки мелкого размера, картотека 

аудио записей, полотенца, клеенка, нарукавники, таз малый, миски для шли-

кера и др.  

 

 

Таблица 1 

Тематическое планирование цикла занятий 

 

Тема занятия Задачи 

Знакомство с глиной Познакомить с конструктивным и пластическим 

способом лепки, а также с основными приемами 

работы с глиной; формировать интерес к процессу 

лепки. 

«Глиняные каракули» 

коллективная работа 

Вовлекать в творческий процесс, формировать 

умение создавать поделку, проявляя фантазию; 

формировать коммуникативные навыки и умение 

принимать позицию другого.  

«Зоопарк» 

 

Развивать мелкую моторику кистей рук; Повышать 

самооценку детей через раскрытие творческого по-

тенциала; создавать ситуации успеха для накопле-

ния положительного опыта у детей; расширять кру-

гозор.  

«Город»  Знакомить со способами выполнения построек из 

глины; развивать фантазию и умение самостоя-
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тельно создавать задуманное; продолжать форми-

ровать коммуникативные навыки. 

«Детский сад» Способствовать самостоятельному выбору предме-

та лепки и соответствующего способа лепки; созда-

вать положительные эмоции у детей.  

«Сочиняем сказку» 

коллективная работа 

Создавать условия для проявления детской иници-

ативы поощрять творческую самостоятельность; 

повышать самооценку детей, отмечая значимость 

вклада каждого ребенка в коллективную работу; 

создавать положительные эмоции. 

 

Важным условием проведения занятий было отсутствие оценивания 

работы с позиции соответствия образцу, как в процессе образовательной дея-

тельности. К сожалению, не смотря на все новшества в системе дошкольного 

образования, еще не всегда удается создавать полноценные условия для са-

мораскрытия каждого ребенка. Поэтому, лепка на заданную тему, но без кон-

кретного задания принималась ребятами с большим удовольствием. Кроме 

того, такое условие снижало тревогу по поводу отсутствия навыка и опыта 

взаимодействия с глиной. Мастеря различные предметы, вылепливая фигур-

ки людей и животных, деревья, яства и многое другое, ребята получали 

именно то, что представляли в своих фантазиях, то, что было задумано имен-

но ими. Такое авторство оставляло отпечаток радости на лице девчонок и 

мальчишек. Один из них, держа в руках фигурку, пусть и недостаточно при-

глаженную и отшлифованную, но с желаемыми очертаниями динозавра ска-

зал: «Оказывается, я умею лепить!» В свои 6 лет он сомневался в этом, пото-

му, что в продуктивной деятельности с пластилином, не получалось так, как 

показывает воспитатель. 

 Включенность в игровой сюжет, раскрывающий тему занятия, позво-

ляла безопасно проигрывать проблемные для ребят ситуации с использова-

нием выполненных предметов, фигурок и других атрибутов. Моделируя и 

трансформируя эти ситуации в сопровождении психолога, дети имели воз-

можность получить положительный коммуникативный опыт. Особенно это 

касалось тех детей, у кого низкий статус в группе. Например, когда тема дет-

ского сада была отражена в виде игры в футбол на прогулке, каждый «игрок» 

был важен, это была команда! (фото 1) Ритуал смывания глины в конце заня-

тия, когда ребята одновременно опускали руки в общий таз с теплой водой, 

ни разу не вызвал конфликтную ситуацию. Маленькие мастера помогали 

друг другу смывать остатки глины с ладошек осторожными движениями, 

независимо от того, как обычно относятся друг к другу. Таким образом, кру-

жок «Волшебная глина» позволил и в летний период продолжить коррекци-

онно – развивающую работу с детьми. 

Бывало по-разному.… Поначалу некоторые дети с отвращением гово-

рили о запахе глины, но, позже называли его запахом природы. Несмотря на 

меры предосторожности, самые активные роняли кусочки глины на пол, пач-

кали одежду. Но, высохнув, она легко счищалась с одежды, также легко от-
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мывался пол и мебель. Требовались временные и физические затраты, чтобы 

промыть все сподручные материалы, собрать глину в один ком, предотвра-

щая ее высыхание. Усталость в руках, но, много положительных эмоций и 

профессиональная удовлетворенность от использованных возможностей 

«волшебной глины».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, кружковая работа в летний оздоровительный период 

позволила получить опыт подгрупповой работы с элементами глинотерапии. 

При правильной организации процесса с учетом временных затрат на подго-

товку к занятию и после него, использование глины внесет весомый вклад в 

коррекционно – развивающее направление работы педагога – психолога.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

АРТ-ТЕРАПИИ И АРТ-ПЕДАГОГИКИ И ЗАДАЧИ  

ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

 

Современная арт-терапия тесно связана с признанием ценности челове-

ческих ресурсов как важнейшего условия устойчиво развивающегося обще-

ства. Забота о людях неотделима от совершенствования системы образова-

ния, медицинской и социальной помощи основе внедрения эффективных об-

разовательных и здоровьесберегающих подходов, в том числе, связанных с 

арт-терапией и арт-педагогикой.  
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Развитие арт-терапии характеризуется возрастающей дифференциацией 

педагогических (психолого-педагогических), социальных и клинических, ас-

пектов использования воспитательного, развивающего, здоровьбесберегаю-

щего потенциала искусства. Педагогическая арт-терапия и арт-педагогика за-

нимаются, прежде всего, вопросами воспитания и развития личности через 

искусство и творческую активность. Они могут быть использованы в психо-

лого-педагогическом сопровождении образовательного процесса в образова-

тельных организациях общего, профессионального и дополнительного обра-

зования, при сопровождении основных и дополнительных образовательных 

программ и при оказании психолого-педагогической помощи лицам с огра-

ниченными возможностями здоровья, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адапта-

ции. 

Педагогическая арт-терапия и арт-педагогика могут быть использованы 

в психологическом консультировании субъектов образовательного процесса, 

коррекционно-развивающей и психопрофилактической работе с обучающи-

мися, в том числе в работе по восстановлению и реабилитации. Они могут 

выступать одним из факторов сохранения здоровья и успешной психосоци-

альной адаптации обучающихся.Арт-терапия и арт-педагогика в психолого-

педагогическом сопровождении ребенка и семьи в условиях реализации 

ФГОС и профстандарта педагога служат реализации основной образователь-

ной программы основного общего образования.  

Как и другие методы и формы работы, используемые педагогами и педа-

гогами-психологами, арт-терапия и арт-педагогика в этих условиях ориенти-

рованы на достижение основного результата образования – развитие на осно-

ве освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

обеспечивают разнообразие и повышение эффективности индивидуальных 

образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучаю-

щегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-

инвалидов и детей с ОВЗ. 

В деятельности образовательных организаций могут быть также пред-

ставлены социальные аспекты арт-терапии. Онисвязаны с использованием 

искусства и творческой активности для психосоциальной поддержки лично-

сти, семьи и сообществ, гармонизации общественных отношений. Решаемые 

при этом задачи включают: предупреждение или смягчение проблем психо-

социального характера, позитивные социальные изменения; инклюзию лю-

дей с ограниченными возможностями здоровья и представителей групп рис-

ка. Социальные аспекты арт-терапии также связаны с использованием искус-

ства в качестве одного из факторов развития организаций, личностного и 

профессионального роста.  

Клинические аспекты арт-терапии также могут быть представлены в де-

ятельности образовательных учреждений. Они связаны с использованием ис-

кусства и творческой активности в качестве фактора профилактики и лечения 
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психических и соматических заболеваний. В рамках данного направления 

особое внимание привлечено к повышению эффективности лечебно-

профилактических мероприятий на основе использования фактора творче-

ской активности, с учетом специфики заболевания, его проявлений и разви-

тия.  

Квалификационные требования к специалистам, реализующим педагоги-

ческую модель арт-терапии 

Оказанием психологической помощи с использованием методов арт-

терапии и арт-педагогики занимаются разные специалисты. Важное значение 

имеет статус и уровень профессионального признания арт-терапии в той или 

иной стране. В тех странах, где арт-терапия рассматривается как самостоя-

тельная помогающая (вспомогательная медицинская) профессия и действуют 

определенные нормы допуска к профессиональной арт-терапевтической дея-

тельности (США, Великобритания), проводить арт-терапию в любых учре-

ждениях, включая образовательные организации, могут исключительно ди-

пломированные и сертифицированные арт-терапевты.  

В странах (включая РФ), где арт-терапия и арт-педагогика рассматрива-

ются как форма психологической помощи или образовательная инновация на 

основе использования искусства и творческой активности обучающихся, их 

использованием на высоком профессиональной уровне могут лишь специа-

листы с высшим образованием, получившие дополнительную подготовку по 

арт-терапии.  

Очевидно, что основная профессиональная подготовка и уже имеющиеся 

у специалиста компетенции определяют то, где и кем он будет работать, ис-

пользуя дополнительно полученные арт-терапевтические знания и навыки. 

Если речь идет о педагоге-психологе, то для квалифицированного использо-

вания методов арт-терапии и арт-педагогики, помимо высшего образования 

или профессиональной переподготовки по психологии, ему необходимо по-

лучить дополнительное образование по этим направлениям. Каковы же могут 

быть требования к программам дополнительного образования (повышения 

квалификации) педагогов-психологов в сфере арт-терапии арт-педагогики? 

Поскольку арт-терапия рассматривается как одна из форм психологиче-

ской помощи (психотерапии), то при разработке квалификационных требо-

ваний к специалистам, проводящим арт-терапию, следует учесть предложен-

ное Европейской ассоциацией психотерапии (ЕАП) разделение квалификации 

психотерапевта на три уровня: 

 базовый уровень – включающий компетенции, которые должен де-

монстрировать каждый психотерапевт независимо от его модальности; 

 уровень специфических компетенций – описывающий компетенции, 

относящиеся к специфической модальности и отличающие профессионалов 

различных направлений психотерапии (в данном случае – специалистов в 

сфере арт-терапии); 

 специализация – квалификация, необходимая для проведения психо-

терапии в особых условиях, например, в образовательных организациях, в 

клинических условиях, работая в области аддиктологии, при оказании психо-
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логической помощи семьям и т. д. 

Применительно к деятельности специалистов системы образования (педа-

гогов и педагогов-психологов), реализующих преимущественно педагогиче-

скую модель арт-терапии (арт-педагогику)в психолого-педагогическом со-

провождении ребенка и семьи в условиях реализации ФГОС и профстандарта 

педагога (педагога-психолога), необходимыми являются базовые психолого-

педагогические и педагогические компетенции. Они включают следую-

щие знания: знание методологических основ психолого-педагогической 

науки, основ возрастной и педагогической психологии, методов, используе-

мых в педагогике и психологии; знание методологических основ организации 

и проведения мониторинга личностных и метапредметных результатов осво-

ения основной общеобразовательной программы на всех уровнях общего об-

разования; знание современных теорий и методов консультирования субъек-

тов образовательного процесса. 

Данные компетенции также включают следующие умения и навыки: вла-

дение стандартизированными методами педагогической и психолого-

педагогической диагностики; способность к построению воспитательной и 

развивающей (психопрофилактической) деятельности с учетом культурных, 

половозрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; организации 

различных видов урочной и внеурочной деятельности (игровой, художе-

ственно-продуктивной, культурно-досуговой) с учетом возможностей обра-

зовательной организации, места жительства и историко-культурного своеоб-

разия региона; владение различными формами и методами обучения, воспи-

тания и развития обучающихся; навыка проведения индивидуальных и груп-

повых консультаций обучающихся по вопросам обучения, развития, пробле-

мам осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

карьеры, взаимоотношений со взрослыми и сверстниками; умение взаимо-

действовать с другими специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума; 

Специфические компетенции, необходимые для осуществления арт-

терапевтической деятельности независимо от конкретной модели и сферы 

практической работы, включают: 

1. Знание теории и методологии арт-терапии: психологические или 

иные концепции, используемые для обоснования практики арт-терапии, и 

описывающие структуру и динамику личности и ее творческой деятельности 

в отногенезе и с учетом условий социокультурной среды; природу и меха-

низмы психотерапевтических отношений, факторы и динамику терапевтиче-

ских изменений, терапевтические условия и средства, характерные для арт-

терапии.  

2. Знание различных моделей (методов) арт-терапии (таких например, 

как психодинамическая, семейная, личностно-ориентированная и других) с 

глубоким пониманием и избирательностью их использования применительно 

к конкретным условиям деятельности и с опорой не только на общие, но и 

специфические для арт-терапии механизмы и интервенции, реализуемые в 

рамках различных методов. 
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3. Умения, связанные с установлением и развитием психотерапевтиче-

ских отношений, пониманием внутри- и межличностной динамики субъектов 

психотерапевтических отношений (клиента и терапевта), предоставлением 

эффективной личностно-ориентированной обратной связина основе исполь-

зования не только общих с другими формами психотерапии, но и специфиче-

ских для арт-терапии средств коммуникации (визуально-пластических, ху-

дожественных средств).  

4. Навыки планирования и осуществления арт-терапии, с учетом лич-

ностных особенностей, мотивационных предпосылок клиента, характера и 

биопсихосоциогенеза расстройства (проблем) и условий терапии и с исполь-

зованием специфических саногенетических факторов и механизмов арт-

терапии. К данной группе компетенций также относятся навыки проведения 

индивидуальной или групповой арт-терапии с использованием адекватных 

способов личностно-ориентированного взаимодействия с клиентами, фаси-

литации их художественной экспрессии, вербализации опыта и его терапев-

тической проработки. 

5. Навыки сбора информации и осуществления динамической оценки со-

стояния, психических процессов и целостной личности клиента (психологи-

ческой и клинической диагностики) на основе использования методов, спе-

цифических для арт-терапии. 

6. Исследовательские навыки, связанные оценкой промежуточных и ко-

нечных эффектов арт-терапии и факторов терапевтических изменений, с ис-

пользованием специфических для арт-терапии критериев и средств исследо-

вания. 

7. Навыки отражения и рефлексии опыта проведения арт-терапии, 

эффективного использования супервизии. 

 Большое значение для осуществления арт-терапии имеют художественные 

компетенции, которые включают: 

 знание свойств и возможностей разных художественных материалов, 

форм и техник изобразительного искусства; 

 наличие значительного опыта художественно-творческой деятельности 

с использованием различных художественных техник и материалов; 

 знание истории искусства, умение рефлексировать содержание и сти-

листику художественных форм в контексте истории искусства, социальных и 

культурных условий; 

 способность рефлексировать психологические феномены, внутрилич-

ностную и межличностную динамику, связанные с художественной деятель-

ностью, целостным процессом творческой активности, влияние художе-

ственно-творческой деятельности на межличностную и социальную среду; 

 умение создавать для клиентов – участников арт-терапии – подходящие 

условия для занятий изобразительным искусством, погружения в художе-

ственную деятельность, целостного восприятия и переживания творческого 

процесса; 

 способность передать участникам арт-терапии знания и опыт работы с 
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использованием разных изобразительных техник и материалов, поддержи-

вать (фасилитировать) освоение новых средств и форм художественной вы-

разительности с целью более точного и конгруэнтного самовыражения; 

 умение выявить уровень художественно-творческого потенциала и ху-

дожественных навыков клиента, их развитие в процессе арт-терапии. 

Компетенции, связанные с арт-терапевтической специализацией – 

проведением арт-терапии в особых условиях – образовательных учреждени-

ях, медицинских учреждениях, работой в области аддиктологии, при оказа-

нии кризисной помощи, психологической помощи семьям и т. д. 

Реализуя педагогическую модель неклинической (немедицинской) арт-

терапии, педагоги и педагоги-психологи должны обладать следующими ком-

петенциями в области педагогической арт-терапии (арт-педагогики): 

 знанием роли искусства и творческой личностной активности в про-

цессе социализации и развития личности ребенка и подростка (включая детей 

в ОВЗ) и освоения ими основной общеобразовательной программы на всех 

уровнях общего образования; 

 знанием роли искусства и творческой личностной активности для со-

хранения здоровья и личностной адаптации всех субъектов образовательного 

процесса и оптимизации их отношений друг с другом и окружающей средой; 

 умением осуществлять всестороннюю оценку состояния, личности и 

процесса психического развития, социализации и адаптации ребенка, под-

ростка и взрослого как субъектов образовательного процесса и социальных 

отношений (включая лиц с ограниченными возможностями здоровья), с уче-

том их культурных и половозрастных особенностей, места жительства и ис-

торико-культурного своеобразия региона с использованием общих и специ-

фических для арт-терапии средств; 

 навыками проектирования и реализации арт-терапевтических (арт-

педагогических) программ работы с обучающимися, направленных на их 

успешное развитие, социализацию и воспитание, профилактику нарушений 

школьной адаптации, развитие познавательной активности, самостоятельно-

сти, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской по-

зиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, форми-

рование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 навыками оценки достигаемых развивающих, воспитательных и пси-

хопрофилактических эффектов применения арт-терапевтических и арт-

педагогических программ с разными субъектами образовательного процесса; 

 навыками оказания психолого-педагогической помощи на основе при-

менения средств арт-терапии и арт-педагогики лицам с ограниченными воз-

можностями здоровья, испытывающим трудности в освоении основных об-

щеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 

 Все эти компетенции могут формироваться в рамках соответствую-

щих программ дополнительного образования (повышения квалификации) 

или профессиональной переподготовки педагогов-психологов. Разработка и 

реализация таких программ требует четкого понимания вышеназванных ква-
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лификационных требований, влияющих на общий объем подготовки по арт-

терапии и арт-педагогике, ее структуру и содержание. 
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ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ  

К УЧЕБНО-ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 В повседневной практической работе педагоги сталкиваются не только 

с усложняющимся год от года поведением, но и со снижением мотивации к 

обучению у вновь поступивших учащихся.  

 В своей монографии, содержащей обширный фактический материал по 

особенностям учащихся начального профессионального образования, доктор 
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психологических наук А.А. Реан отмечает, что «Многие специалисты прихо-

дят к мысли о необходимости целенаправленного формирования педагогом у 

учащихся мотивации учебно-трудовой деятельности» [4, С. 98].  

 Известно что, «Мотивационный фактор один из главных внутренних 

условий включения человека в деятельность и обеспечения ее эффективно-

сти» [3, С. 242]. 

 В работе В.В. Абраменковой сказано: «Под мотивом мы будем пони-

мать внутреннее побуждение личности к тому или иному виду активности 

(деятельность, общение, поведение), связанное с удовлетворением опреде-

ленной потребности» [1, С. 89].  

 Далее отмечено, что: «Функция контролирования (общей направлен-

ности деятельности личности, прим. авт.) осуществляется мотивом не непо-

средственно, а через механизм эмоциональной коррекции поведения: эмоции 

оценивают личностный смысл происходящих событий и в случае несоответ-

ствия этого смысла мотиву изменяют общую направленность деятельности 

личности» [там же, С. 219].  

 Авторы статьи предлагают целенаправленно формировать мотивацию 

к обучению, специальным образом создавая у учащихся положительный 

эмоциональный тон ощущений и переживаний во время занятий по профес-

сии в мастерских лицея.  

 Практическая многолетняя работа по созданию приемов формирова-

ния мотивации к учебно-трудовой деятельности, которая представлена в дан-

ной статье, выполнялась в учебных группах численностью по 10 человек. Эти 

группы лицея составлены из выпускников коррекционных школ VIII вида, 

обучаются профессии плотник в течение 1 года 10 месяцев и получают по 

окончанию учебы свидетельство о профессиональном образовании 2-го раз-

ряда. 

 В процессе обучения проводилось регулярное (с интервалом в полго-

да) определение личностных особенностей учеников группы с помощью те-

стирования с начала обучения на первом курсе и затем до окончания учебы 

на втором курсе. 

 В монографии А.А. Реана отмечено, что «В структуре воздействия 

преподавателей высокого уровня на первом месте стоят воздействия органи-

зующего характера» [4, С. 202]. Развивая эти положения из монографии, и 

опираясь на собственный многолетний опыт, авторы предложили последова-

тельность применения специальных приемов по формированию мотивации 

во время учебной практики. Другими словами стоит задача, занять подростка 

таким заданием, которое он будет выполнять с удовольствием. Для этого 

необходимо, чтобы: 

1) преподавателем (мастером производственного обучения) заранее 

была проведена предварительная инженерно-конструкторская и технологи-

ческая проработка эскизов и чертежей объектов труда; 2) сложность работы 

соответствовала I –II рабочему разряду; 3) продолжительность изготовления 

объектов труда не превышала одной или двух недель; 4) поддерживалась от-

носительная новизна конструкции и технологии; 5) был обеспечен доступ к 
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качественным материалам; 6) гарантировалось вознаграждение, в том числе 

материальное, которое должно иметь не только сдельный характер, но и от-

ражать качество выполненной работы; 7) корректировка расстановки уча-

щихся за верстаками была выполнена с учетом личностных особенностей, 

выявленных по результатам «входного психологического контроля» и лич-

ных взаимных симпатий подростков, обнаруженных в ходе постоянного пси-

хологического наблюдения [2, С. 328]; 8) качество изготовления и практиче-

ская полезность изделия обеспечивали его свойство – продаваемость или 

возможность использования в виде подарка. 

 Одним из важных приемов формирования мотивации к учебно-

трудовой деятельности является выбор стиля руководства взрослым группой 

учащихся. 

 По классификации, введенной немецким психологом Куртом Леви-

ным, получили всеобщее признание три стиля руководства взрослым груп-

пой школьников: «Авторитарный, демократический и попустительский» [4, 

С. 199]. 

На основании опыта работы с группами, составленными из выпускни-

ков школ VIII вида, и по результатам наблюдений за работой успешных ма-

стеров производственного обучения, авторами сделан вывод, что наиболее 

подходящими для таких учащихся является авторитарный и демократиче-

ский стили руководства. Авторитарный стиль, применяющийся во время 

вводного инструктажа учебной практики, позволяет с позиций: « Позитивной 

теории мотивации А. Маслоу» удовлетворить базовую потребность подрост-

ка – потребность в безопасности, то есть потребность в стабильности и защи-

те, свободе от страха и тревоги [4, С. 90]. В работе А.А. Реана по этому пово-

ду отмечено: «Современная социальная психология утверждает: существуют 

и такие обстоятельства, когда наиболее продуктивным и адекватным может 

оказаться все-таки авторитарный стиль» [4, С. 201]. 

 Когда учащийся и мастер работают вместе над личным проектом под-

ростка, возможно применение демократического стиля руководства. Этот 

стиль удовлетворяет потребности подростка в принадлежности и любви, а 

также потребности в признании.  

 Третий стиль руководства, «попустительский», применяется редко: 

только в тех случаях, когда отслеживается специфический: «Социальный 

контекст» отдельного подростка, как это понимается в работе профессора 

А.Л. Свенцицкого [5, С. 7] . 

 Известно, что: «Одним из критериев продуктивного педагогического 

общения является создание благоприятного психологического климата, фор-

мирование определенных межличностных отношений в учебной группе» [4, 

С. 198]. 

 В формировании мотивации к учебно-трудовой деятельности межлич-

ностные отношения являются важным фактором. Поэтому на основании ис-

следований и опыта работы авторами предложены следующие приемы педа-

гогического общения.  

 С учащимися поддерживаются строго доброжелательные взаимоотно-
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шения. 

Содержание диалогов заранее тщательно редактируется для исключе-

ния конфликтогенных тем и слов. При этом диалоги должны иметь четкую 

целенаправленность и положительную окраску. 

 Дополнительные приемы содержат следующее: Для прогнозирования 

поступков подростка преподавателем ведется постоянное наблюдение за 

межличностным взаимодействием каждого подростка в группе, понимание 

подростка «путем размышления за него» [1, С.68]. При этом выполняется: 

«Учет социального контекста, то есть тесной связи подростка со всем его со-

циальным окружением» [2, C.329]. 

 Результаты психологического изучения личностных особенностей 

подростков учебной группы, у которых целенаправленно формировалась мо-

тивация к учебно-трудовой деятельности, представлены в таблице 1. 
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При рассмотрении таблицы видна взаимосвязь усиления мотивации 

подростков к учебе и труду при одновременном снижении негативных про-

явлений эмоционально-волевой сферы в поведении и общении.  

У подростков на втором курсе обучения изменилась в лучшую сторону 
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мотивация успеха, активность самореализации, усилился контроль над эмо-

циями, значительно снизились проявление раздражительности и чувство 

приниженности. Одновременно с этим появилась невозможность проявления 

необдуманных высказываний и поступков.  

Предложенные приемы усиления формирования мотивации учащихся к 

учебно-трудовой деятельности были применены на практике при наставни-

ческом методе обучения молодых мастеров производственного обучения. 

Использование этих приемов позволило резко снизить проявления негатив-

ного поведения подростков, уменьшить в группе общее количество конфлик-

тов всех видов, прекратить порчу имущества мастерской подростками, 

улучшить посещаемость, сплотить коллектив группы изготовлением предме-

тов имеющих практическую значимость, пригодных для подарков родствен-

никам и друзьям. 

Анализ полученных результатов свидетельствует об эффективности 

предложенных способов при формировании мотивации и взаимодействии 

мастера производственного обучения с учащимися. 
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Первейшая задача образовательной политики на современном этапе - 

достижение современного качества образования, его соответствия актуаль-

ным и перспективным потребностям личности, общества и государства [1]. 

Без профессионалов высокого уровня решение задач модернизации россий-

ского образования невозможно. Поэтому большая роль отводится организа-

ции и работе методических объединений. 

Методическое объединение педагогов-психологов ГБДОУ Выборгско-

го района Санкт-Петербурга создано на базе Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центра психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи Выборгского района 

Санкт-Петербурга. 

Основная цель деятельности методического объединения: содей-

ствие профессиональному росту и самореализации специалистов Выборгско-

го района. 

Задачи объединения: 
 повышение уровня профессионализма педагогов-психологов че-

рез формирование единого информационного пространства; 

 развитие системы консультирования педагогов-психологов; 

 формирование банка нормативно-правовых документов, методи-

ческих материалов по вопросам психологического обеспечения образования; 

 создание базы данных учебно-методических материалов, разра-

ботанных и апробированных педагогами-психологами; 

 организация работы семинаров по различным проблемам в обла-

сти психического и психологического развития детей в условиях ДОУ, реа-

лизующих образовательную программу дошкольного образования. 

Основные направления деятельности МО педагогов-психологов: 

- информационно-методическая поддержка педагогов-психологов 

ГБДОУ Выборгского района; 

 - повышение профессиональной компетенции; 

 - ведение индивидуальной консультативной помощи специалистам в 

районе; 

 - популяризация передового опыта в районе; 

 - организация обмена профессиональным опытом; 

 - создание единой электронной методической базы инновационных 

продуктов. 

Мероприятия, проводимые по данным направлениям: 

1. Аналитическая деятельность: 

- мониторинг профессиональных и информационных потребностей пе-

дагогов-психологов; 

- создание базы данных о педагогах-психологах образователь-

ных учреждений района; 

- выявление затруднений дидактического и методического характера в 

работе педагогов-психологов; 

- сбор и обработка информации о результатах психологического сопро-

вождения образовательного процесса в ОУ; 
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- изучение, обобщение и распространение психологического опыта. 

2. Организационно-методическая деятельность: 

- проведение методических семинаров и семинаров – практикумов, 

творческих мастерских, групповых дискуссий, мастер – классов; 

- организация работы временных творческих групп педагогических ра-

ботников образовательных учреждений; 

- организация профессиональных конкурсов. 

3. Консультативная деятельность: 

- оказание информационной помощи; 

- супервизия. 

4. Информационная деятельность: 

- формирование банка педагогической информации (нормативно-

правовой, научно-методической, методической и др.); 

- информирование педагогов-психологов о новых направлениях в раз-

витии общего образования, о содержании образовательных программ, мето-

дических комплектах, видеоматериалах, рекомендациях, нормативных актах. 

Направление работы методического объединения определяется по 

средствам анкетного опроса, с помощью которого выясняется какие вопросы 

и темы, интересуют педагогов – психологов. С учетом этих данных выбира-

ется методическая тема и составляется годовой план.  

Так в период 2012 – 2017 на РМО были определены и отработаны сле-

дующие направления: 

- “Формирование здоровьесберегающей среды в образовательном про-

странстве дошкольного учреждения”; 

- “Обеспечение и реализация работы педагога-психолога в образова-

тельном пространстве по средствам инновационных продуктов”; 

- “Проектная деятельность как форма работы с участниками образова-

тельного процесса ДОУ”; 

- “Организация и содержание психодиагностической работы педагога–

психолога ДОУ”; 

- “Формы взаимодействия педагогов–психологов ДОУ с участниками 

образовательного процесса”; 

- “Осуществление коррекционно–развивающей деятельности в ДОУ 

посредствам дополнительных образовательных программ в условиях реали-

зации ФГОС ДО”. 

На методическом объединении внедряются в практику достижения 

психолого-педагогической науки и практики, организуется обмен опытом 

между психологами. Для этого используются такие формы работы как: семи-

нары, мастер-классы, выступления из опыта работы, деловые игры, консуль-

тации, обучающие тренинги, психологические гостиные, творческие мастер-

ские. Председатель методического объединения ведёт сбор методических ма-

териалов в электронном виде (в основном это презентации).  

На методическом объединении психологов разрабатываются и приме-

няются материалы, которые помогают в практической работе, в оформлении 

документации, в сборе данных.  
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В 2012-2017 годах методическим объединением были организованы и 

проведены: «Конкурс кабинетов педагогов-психологов», «Конкурс иннова-

ционных продуктов педагогов-психологов». Положения о конкурсах были 

утверждены Комитетом по образованию. Победители и участники конкурса 

выступили на методическом объединении и рассказали о проделанной рабо-

те.  

Итогом проведенных конкурсов явилась систематизация полученной 

информации, анализ используемых здоровьесберегающих технологий, созда-

ние банка данных методических материалов, что положительно сказалась на 

профессиональном мастерстве наших специалистов [2].  

В результате работы методического объединения наметился ряд суще-

ствующих проблем в работе педагогов – психологов ДОУ, в связи с чем была 

создана рабочая группа (творческая), результатом деятельности которой ста-

ла разработка следующих методических материалов: “Внутренний стандарт 

педагога – психолога ДОУ”, “Создание базы психодиагностических методик 

используемых в работе педагога-психолога ДОУ”, “Организация и содержа-

ние рабочей программы педагога-психолога ДОУ”. 

В 2017 - 2018 учебном году рабочей группой РМО решено разработать 

программу психологического сопровождения детей-инофонов и создать базу 

данных психологических коррекционно-развивающих программ участников 

методического объединения. 

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов по-

явился проект приказа о внесении изменений в Профессиональный стандарт 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» [4]. Изменения коснутся 

трудовых функций и компетенций работников с учётом особенностей обуче-

ния детей с расстройствами аутистистического спектра (РАС). Педагоги-

психологи должны будут учитывать использование современных методов 

коррекции, включая прикладной анализ поведения [5]. В перспективном 

плане нашего методического объединения изучить и обобщить опыт работы 

с детьми, имеющими расстройства аутистического спектра. 

Так же педагоги – психологи методического объединения активно 

участвуют в проекте: “Школа успешного родителя”, целью которого является 

формирование у родителей нового опыта в вопросах воспитания, развития и 

взаимодействия с детьми для дальнейшего его использования в реальных 

жизненных обстоятельствах, ведущих к самораскрытию их собственных по-

тенциальных возможностей. Перед родителями выступают педагоги-

психологи и другие специалисты имеющие успешный опыт решения про-

блемных задач.  

Организационную помощь в работе методического объединения ока-

зывает ЦППМСП в лице руководителя Кургиновой Алевтины Николаевны, а 

также руководители ДОУ Выборгского района, на базе которых проходят за-

седания РМО и педагоги – психологи имеют возможность поделиться своим 

опытом.  

За 2012–2017 гг. активное участие в работе РМО принимали специали-

сты ДОУ: № 5, 12, 91, 20, 120, 93, 107, 134, 137, 6. 
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Методическое объединение большую работу проводит в помощь атте-

стации психологов. Проводятся консультации по ведению и оформлению не-

обходимой документации, по проведению открытых мероприятий. Педагогам 

- психологам предоставляется возможность делиться опытом работы, пока-

зывать практические занятия и др.  

В ходе заседаний методического объединения применяется прием ак-

тивности «Горячий стул». Цель которого: получить коллективную помощь в 

решении сложного случая из практики работыпсихологов. 

 Рекомендации обсуждаются и принимаются к сведению. Этот приём 

помогает найти выход из затруднительных ситуаций, активизировать всех на 

обсуждение проблемы. 

На наши заседания мы постоянно приглашаем специалистов смежных 

специальностей (логопедов, дефектологов, воспитателей специалистов Ин-

ститута мозга, МГУ им. М.В. Ломоносова и др.), не только из Выборгского 

района, но и из других районов города.  

 В конце 2016-2017 учебного года был проведен проблемный круглый 

стол «Готовность ребёнка к школе». Психологи, логопеды, дефектологи, вос-

питатели детских садов совместно со школьными психологами искали пути 

решения проблемы низкой готовности детей к школьному обучению.  

В конце каждого учебного года на итоговом заседании РМО проводит-

ся обобщение и анализ проведенной работы, а также обсуждается методиче-

ская тема на следующий год. Психологам предлагается заполнить анкету 

«Обратная связь», в которой они оценивают качество работы методического 

объединения, отмечают то полезное, что получили, указывают интересую-

щие вопросы и темы для обсуждения и тот опыт, которым готовы поделить-

ся.  

Так же на итоговом заседании РМО, руководитель ЦППМСП награж-

дает почетными грамотами, наиболее активных участников методического 

объединения. 

Результаты работы методического объединения были систематизиро-

ваны и изданы в виде электронного диска, на котором освещена вся деятель-

ность РМО за 2012-2017 годы. 
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МОТИВАЦИОННАЯ ОСНОВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА 

 

Образование относится к тем социальным институтам общества, в ко-

торых удельный вес высокопрофессионального интеллектуального труда 

особенно велик и где качество педагогических кадров объективно имеет ре-

шающее значение. Это требует от всех образовательных институтов целена-

правленной системной деятельности по обеспечению высокого качества 

профессиональной подготовки педагогов.  

Результат профессиональной подготовки может быть с достаточной 

полнотой описан с помощью понятия «профессиональная компетентность». 

Профессиональную компетентностьрассматриваюткак интегральную 

характеристику, определяющую способность и готовность решать професси-

ональные проблемы и профессиональные задачи, возникающие в реальных 

ситуациях профессиональной деятельности, с использованием знаний, навы-

ков, умений, профессионального и жизненного опыта, ценностей и культуры.  

«Способность» в данном случае понимается не как «предрасположен-

ность», а как «умение», с учетом того, что в целом способность рассматрива-

ется как свойство личности, которое является условием успешного освоения 

и выполнения определенного вида деятельности. 

Термин «готовность» рассматривается в данном определении, прежде 

всего, как психологическая готовность к самостоятельному и, при необходи-

мости, творческому выполнению профессиональной деятельности [2, С. 18-

19]. 

Понятие «готовность» к выполнению какой-либо деятельности, не-

смотря на его широкую распространенность, не имеет однозначной трактов-

ки. Из всего разнообразия точек зрения можно выделить три основных под-

хода: психофизиологический, функционально-психологический и личност-

ный. В психофизиологическом подходе под готовностью понимается опти-

мальное состояние психических и физиологических функций организма, поз-

воляющее выполнять какую-либо профессиональную деятельность. В функ-

ционально-психологическом подходе изучается соответствие психологиче-

ских качеств личности функциональным особенностям предстоящей дея-

тельности. В личностном подходе подчеркивается роль исследования позна-

вательных процессов, эмоциональных и волевых компонентов, а также моти-

вов поведения [1, С. 15].  

В контексте проблематики статьи мы будем опираться на личностный 
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подход. 

Исследуя вопросы готовности к педагогической деятельности, А.А. 

Деркач выводит понятие готовности как целостное проявление свойств лич-

ности, выделяя три компонента - это познавательный, эмоциональный, моти-

вационный. По его мнению, развитие готовности означает организацию си-

стемы из накопленной общественной информации, отношений, поведений и 

тому подобной информации, которая, активизируясь, может снабдить инди-

вида возможностью эффективно выполнять свои функции [там же, С. 16]. 

Опираясь на личностный подход к рассмотрению готовности к дея-

тельности и компетентностный подход в профессиональном образовании 

правомерно утверждать, что основой готовности к педагогической деятель-

ности, а значит и профессиональной компетентности педагога, является 

именно психологическая готовность. 

Сторонники личностного подхода считают состояние психологической 

готовности целостным состоянием личности в определенных условиях жизни 

и деятельности и характеризуют ее такими особенностями как направлен-

ность сознания на предстоящую деятельность, настроенность на определен-

ное поведение, мобилизованность всех сил на активное и целесообразное 

действие. Личностный подход не отрицает необходимости исследования от-

дельных психических процессов, но они только дополняют данные проявле-

ния личности в рамках определенной деятельности. 

Психологическая готовность к профессиональной деятельности носит 

интегративный характер, включая взаимодополняющие компоненты. Психо-

логическая готовность – это иерархизированная система профессионально-

важных качеств и свойств личности, необходимых и психологически доста-

точных для эффективной деятельности [цит. по 1, С. 58]. 

Рассмотрение структуры психологической готовности, включающей 

мотивационный, эмоционально-волевой, познавательный, операциональный 

и организаторско-коммуникативный компоненты, позволяет утверждать, что 

именно мотивация предопределяет как эффективность и качество професси-

ональной деятельности педагога, так и его стремление к совершенствованию 

этой деятельности, другими словами - уровень профессиональной компе-

тентности. 

По мнению ученых Российского государственного педагогического 

университета им. А.И. Герцена, с которым трудно не согласиться, природа 

компетентности такова, что она может проявляться только в органическом 

единстве с ценностямичеловека, то есть при условии глубокой личностной 

заинтересованности в данном виде деятельности. В свою очередь, личност-

ная заинтересованность в деятельности, прежде всего, есть не что иное как 

мотивация этой деятельности – вся совокупность побуждений, обусловлива-

ющая, с одной стороны, стремление человека заниматься этой деятельно-

стью, с другой – качественно ее осуществлять. 

Данное заключение подтверждается работами различных авторов. К 

примеру, Т.П. Морозова и А.Л. Коблева отмечают, что профессиональное 

становление педагога, его успешное прохождение этапов развития професси-
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ональной компетентности, профессионально-педагогического роста во мно-

гом определяется уровнем трудовой мотивации личности, системой его цен-

ностных ориентаций и личностных профессиональных установок [6].  

Рассматривая мотивацию как основу профессиональной компетентно-

сти педагога необходимо обратить внимание на то, что с одной стороны, ос-

новы компетентности, безусловно, закладываются в период получения обра-

зования, с другой – на то, что компетентность не является статичным образо-

ванием, а развивается, по меньшей мере, должна развиваться, в ходе самой 

профессиональной деятельности и дальнейшего профессионального совер-

шенствования. «Компетентный специалист устремлен в будущее, предвидит 

изменения, ориентирован на постоянное образование и развитие. Важной 

особенностью профессиональной компетентности человека является то, что 

компетентность реализуется в настоящем, но ориентирована на будущее» [2, 

С. 20]. 

Говоря о формировании профессиональной компетентности в период 

получения образования нельзя не учитывать мотивы, которые послужили ос-

новой выбора профессии, в контексте статьи – профессии педагога.  

Множество мотивов, по которым человек решает кем ему быть, можно 

упорядочить, воспользовавшись методом полярных характеристик. Для этого 

все возможные мотивы выбора профессии целесообразно разместить между 

двумя полюсами. На одном из них будут мотивы призвания на другом моти-

вы давления.  

Для мотивов призвания характерны три условия: человека интересует 

профессия, о которой он имеет ясное представление;человек имеет ясное 

представление о себе самом;у человека есть уверенность, что интересующая 

его профессия подходит ему, а он сам соответствует требованиям данной 

профессии. 

Здесь важно заметить, что ясность представлений о профессии и о себе 

самом не всегда действительно означает их правильность, соответствие дей-

ствительности. При выборе профессии они могут быть и ошибочными. Но на 

этот период у человека существует уверенность в их истинности. Это, в слу-

чае разочарования, может обернуться серьезными последствиями.  

Под влиянием мотивов призвания человек приходит в профессию це-

леустремленно. Он знает, чего хочет, и старается добиться этого. Достижение 

даже вспомогательных, промежуточных целей приносит ему удовлетворение. 

Со временем удовольствие от решения типовых, повторяющихся задач ста-

новится меньше. Человек берется за все более сложные задачи, ищет и нахо-

дит новые проблемы. Это обусловливает постоянное движение, которое мо-

жет носить как очевидный характер (смена функций, должностной рост и 

т.д.), так и скрытый (внутренний рост компетентности специалиста). 

Другой, противоположный полюс составляют мотивы давления (при-

нуждения или обстоятельств). В этом случае выбор профессии происходит 

либо под влиянием других людей (родителей, родственников, знакомых и 

т.д.), либо каких-то других обстоятельств, ситуаций («за компанию», стои-

мость обучения, сложность поступления и т.п.). Другими словами, предпо-



 

 

48 

чтение какой-либо профессии отдается не в силу интереса к ней, стремления 

заниматься данным видом деятельности, а потому, что все остальные вариан-

ты «менее подходят», а решение принимать необходимо. 

Субъектов, мотивы которых относятся к этому полюсу, характеризуют 

два основных признака: у них нет осознанного представления о виде профес-

сиональной деятельности, который был бы для них интересен;у них нет ясно-

го представления о себе самом. 

Несомненно, что и такой человек способен научиться осуществлять 

профессиональную деятельность. Однако он не заинтересован ни самим про-

цессом труда, ни его результатами. Обязанности выполняются им преимуще-

ственно по принуждению. Достигнутые результаты не приносят удовлетво-

рения, они либо безразличны субъекту, либо вызывают чувство облегчения 

от того, что избавился от обузы. Постановка позитивных, а тем более слож-

ных, профессиональных целей и их достижение не включается в его жизнен-

ный план. Основные усилия субъектов концентрируются на удовлетворении 

потребностей, напрямую не связанных с профессиональной деятельностью. 

Не имея позитивных профессиональных целей, достижение которых достав-

ляло бы человеку удовольствие, он обречен на безрадостное существование в 

профессии.  

Представленные характеристики, на наш взгляд, позволяют составить 

прогноз уровня компетентности, с которым выпускник придет в образова-

тельное учреждение. 

 В основе самой профессиональной деятельности педагога лежит соче-

тание целого ряда мотивов, определяющих его направленность и, во многом, 

обусловливающих его как личную профессиональную успешность, так и в 

целом результативность образовательного процесса. При этом важно иметь в 

виду, что эта деятельность является полимотивированной, т.е. детерминиру-

ется не одним, а совокупностью мотивов. Одни мотивы являются доминиру-

ющими, основными, другие – подчиненными, второстепенными. Доминиро-

вание – подчинение мотивов изменчиво, поскольку мотивация любой дея-

тельности, в том числе и педагогической, очень динамична, подвержена вли-

янию различных внутренних и внешних факторов. Профессионально-

педагогическая деятельность детерминируется, прежде всего, ее качествен-

ной (содержательной) характеристикой, по принципу внутренней и внешней 

мотивации. Если для педагога профессиональная деятельность значима сама 

по себе, он получает от нее удовлетворение, стремиться самореализоваться 

именно в ней, то правомерно вести речь о наличии у него внутренней моти-

вации. Если же эта деятельность побуждается мотивами заработка, престижа, 

карьерного роста и т.д., то речь идет о внешней мотивации [5, С. 17].  

Наряду с позициями большинства авторов, занимавшихся данной про-

блематикой, нами обосновано, что «…важным условием результативности 

деятельности педагога является наличие у него профессиональной мотива-

ции, в которой ведущими являются внутренние мотивы педагогической дея-

тельности. Сформированность такой структуры мотивации значимо влияет 

на стиль профессионально-педагогической деятельности, определяет отно-
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шение педагога к своей профессии, удовлетворенность ею, стремление 

к совершенствованию, достижению педагогического мастерства, что 

в значительной степени влияет на достижение как конечных, так 

и промежуточных целей образовательного процесса» [2, С. 93]. 

В свою очередь такая мотивация и такое отношение педагога к своему 

труду обусловливают его стремление к постоянному развитию профессио-

нальной компетентности.  
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Танцевально-двигательная терапия позволяет человеку выразить свое 

внутреннее состояние через движение, осознать какие внутренние импульсы 

направляют данное движение. Она позволяет развернуть внутреннее состоя-

ние человека во внешнюю сферу. В процессе движения происходит транс-

формация внутреннего мира человека путем изменения своего отношения к 

окружающим его объектам или гармонизация внутреннего мира с внешним 

путем изменения своего поведения. Танец рассматривается с позиции ряда 
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аспектов. С одной стороны танец является языком описания движения, в ко-

тором анализируется его сила, время, течение и направленность. Также в 

процессе танца анализируется динамическое эмоционально-энергетическое 

качество движения. Любое движение человека не является случайным и ана-

лизируется по силе, полноте, прерывистости, эмоциональной окраски движе-

ния. Последняя шкала является отраженно субъективной характеристикой и 

на психологическом уровне соотносится с эмоциональной экспрессивностью, 

вариабельностью поведения, наличием или отсутствием гипереконтроля. 

Каждый танец имеет свою структуру, её отсутствие вызывают хаос в движе-

нии. Структура характеризуется рисунком, создаваемым телом в процессе 

движения, перемещение тела в пространстве. На структурном уровне это 

представляет волевые и когнитивные характеристики личности. Танец харак-

теризуется наличием постпроизвольного внимания. Он определяет простран-

ственные и временные характеристики, которые связаны с переживаниями и 

отражающиеся личностных особенностях человека.  

Человека окружает пространство, в котором он движется. И в процессе 

танцевально-двигательной терапии анализируется, как человек использует 

пространство. Человек может использовать нижний ярус (ползание, приседа-

ния, наклоны), средний (корпус, руки и движения ниже уровня плеч). И 

верхний уровень – движения головой, шеей, руками выше уровня плеч, 

прыжки, «полеты»). Здесь задействованы эволюционно-архитипические ас-

пекты движения. Также пространство рассматривается через оси асиммет-

рии. Выделяют горизонтальную (вверх – вниз), вертикальная (право – лево) и 

саггитальная (спереди – сзади).  

Человек может двигаться преднамеренно или непреднамеренно. По-

следнее похоже на жесты, которые мы используем часто не осознано. Они 

раскрывают характерные особенности личности, так и возможные ограниче-

ния. В процессе движения выделяют два понятия «меня движет» и «я двига-

юсь». В первом случае происходит уход в сферу бессознательного. Человеку 

легко дается сфера импровизации, он не признает ограничений в движении. 

В другой ситуации происходит отрезание сферы бессознательного. Движение 

инициировано сознательно и направленно, его свобода пугает. При работе с 

движениями на этом уровне используется «активное воображение». Пережи-

вания, выраженные в танце, позволяют выразить неосознаваемые потребно-

сти и желания, сделать доступными для катарстического анализа. В данном 

случае акцент ставится на роль символической активности и невербальное 

взаимодействие между участниками процесса.  

Любое наше переживание, выраженное через движение, связано с раз-

личными эмоциями и выражается в напряжении каких-либо групп мышц. В 

процессе жизни у человека могут возникать различные психические травмы, 

которые не дают свободы выражения эмоций. Показав через движение дан-

ные переживания, человек снимает мышечные зажимы и может более есте-

ственно выражать свое состояние на уровне эмоциональной и двигательной 

сфер [1]. 

Терапевтический процесс танцевально-двигательной терапии строится 
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на основе осознания (частей тела, дыхания, чувств, образов, невербальных 

«двойных сообщений», в состоянии диссонанса между вербальным и невер-

бальным сообщением человека), увеличении выразительности движений. Это 

выражается в развитии гибкости, спонтанности, разнообразия элементов 

движения, включая факторы времени, пространства и силы движения, опре-

деление границ своего движения и их расширение. Последним компонентом 

является аутентичное движение, включающее в себя спонтанную танцеваль-

но-двигательную импровизацию, включающую в себя опыт переживаний и 

чувств.  

В подростковом возрасте целью танцевально-двигательной терапии яв-

ляется усиление чувства собственного достоинства у участников путем вы-

работки у них более позитивного образа тела и повышения самооценки лич-

ности. Танец позволяет сделать образ своего тела более привлекательным, 

что напрямую связано с более позитивным образом ''Я''. Овладение новыми 

движениями означает овладение новыми чувствами. Также через движение 

подростки развивают социальные навыки. В группе в процессе анализа дви-

жения подростки учатся строить межличностное общение по итогам творче-

ского самовыражения одного из участников группы. Также они ищут соб-

ственный стиль в общении и самовыражении.  

Структура занятий танцевальной терапии имеет определенные этапы. 

Вначале используется свободное раскачивание, движения, требующие со-

бранности и контроля над телом, чередование расслабления и собранности, 

связанных с дыхательным циклом. Здесь участники группы готовят свое тело 

к работе. Разминочные упражнения имеют физический («разогрев»), психи-

ческий (идентификация с чувствами) и социальный (установление контактов) 

аспекты. Используются упражнения, включающие встряхивание, растяжки, 

раскачивание, хлопки, потряхивания, которые, начинаются с кистей рук, рас-

пространяются на локтевые суставы, плечи, грудную клетку. Они повторя-

ются, пока вся группа не разогреется. На втором этапе происходит разработ-

ка общегрупповой темы. Например, берется тема «встреч и расставаний». За-

действуются любые части тела. На заключительной стадии занятия обобща-

ются результаты встречи, происходит общий анализ.  

Целью нашей работы стало знакомство подростков с элементами тан-

цевально-двигательной терапии, как формы обретения чувствования и осо-

знанности собственного «Я». Рассмотрения тела и сознания как двух равно-

ценных сил, а также умения наблюдать за движением и его чувствовать. За-

нятия проводились с учащимися 13-14 лет на базе ГБОУ школы №297 Пуш-

кинского района Санкт-Петербурга в 2016-2017 учебном году. В эксперимен-

те принимали участие 10 подростков мужского пола. 

Данные занятия проводились с теми учащимися, у кого был опыт тре-

нинговой работы от полугода до одного года занятий. В группе должны быть 

сформированы доверительные отношения и умение слышать друг друга. Для 

оценки эффективности проведенной работы в начале и в конце занятий ис-

пользовали следующие психодиагностические методы: проективный рисунок 

человека (К. Маховер), шкала самооценки (Ч.Д. Спилбергер, Ю.Л. Ханин), 
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восьмицветовой тест (М. Люшер). У подростков наблюдались повышенные 

значения реактивной тревоги и личностной тревожности. У половины обсле-

дуемых имеются высокие значения по шкалам психическое напряжение и 

эмоциональный стресс. В проективном рисунке отмечается зажатость, не-

удовлетворенность своим физическим «Я», неустойчивость самооценки, ак-

цент на прошлое.  

Занятия строились с учетом возрастных, психофизиологических и пси-

хологических возможностей и степени умения понимать происходящие из-

менения участниками группы. На первых встречах участники знакомились с 

принципами работы группы. Для понимания целей занятий с подростками 

обсуждались вопросы осознания возможностей использования тела, способов 

выражения чувств. На практических занятиях школьники учились устанав-

ливать связь чувств с движениями, их высвобождению и исследованию через 

танцевальную экспрессию.  

Первые два занятия также включали в себя знакомство с символиче-

ским языком тела в модификации В. Райха и А.Лоуэна. Владение данным ма-

териалом давало возможность подросткам связать свой внутренний язык те-

ла, внутриличностную коммуникацию с сознанием. Это обеспечивало более 

глубокую личностную работу в процессе практических занятий. В процессе 

тренинга используется концепция В. Райха о сегментах мышечного панциря. 

При анализе танца или отдельных движений используется подход Р. Лобана 

о системе усилий и приемы активного воображения К.Г. Юнга при работе с 

выявленными личностными проблемами [2]. 

После каждого упражнения учащиеся учились анализировать, что де-

лало тело – это описание движений, их качеств, развитие процесса в про-

странстве и времени. Они определяли, с каким чувством или эмоцией это 

связано. Ассоциация с образом помогала найти связь между движениями, 

чувствами и идеями. 

На этапе мышечного разогрева использовались упражнения на снятие 

мышечного напряжения («Возьми в руки», «Врасти в землю», «Лев», «Стой-

кий оловянный солдатик», «Гора с плеч», «Штанга», «Загораем»). Они поз-

воляли участникам группы разогреть свое тело, эмоционально настроиться 

на занятие. На каждом занятии проводилось три – четыре разминочных 

упражнения и переходили к основной части, которая включала в себя два – 

три упражнения. Использовалась фоновая музыка. Это позволяло подросткам 

учиться анализировать свое физическое и эмоциональное состояние после 

каждого задания без учета музыкального воздействия. На этот этап отводи-

лось от четырех до шести сессий. Учащимся давались упражнения 

«BodyJazz», «Называние качеств движения, различных частей тела». Они да-

вали возможность в поиске новых движений, определение изолированности 

или связанности с различными частями тела. В зависимости от психологиче-

ских особенностей учащихся возникали различные образы и ощущения. 

Учащиеся с более высоким уровнем двигательной активности говорили о 

комфорте выполнения упражнения всеми частями тела. Школьники, испыты-

вающие двигательные зажимы испытывали дискомфорт на всех телесных 
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уровнях. Во втором упражнении, школьники, у которых имеется определен-

ное представление образа своего будущего, считали движение зигзагом более 

приятным. Для них зигзаг похож на лестницу, по которой мы идем [1,3].  

Другой блок упражнений связан с напряжением - расслаблением раз-

личных частей тела, или быстрым - медленным выполнением движения 

(«Огонь – лед», «Зажимы по кругу», «Росток», «Потянулись – сломались») 

[2]. У всех подростков вызывало трудности, когда нужно замереть и не дви-

гаться. Им было трудно по причине возрастной двигательной активности, 

они описывали это как будто «закостенели ноги», «парализованные мышцы», 

«кто-то их задерживает». Плавные движения школьникам, которые испыты-

вали трудности в образе физического «Я» и неуверенность в себе было вы-

полнять «смешно», «непривычно» (упражнение «Росток»). Им трудно было 

показать себя, раскрыться. Более резкие движения им давались проще. Пар-

ная работа и использование пространства вызывала эмоциональные трудно-

сти для учащихся. Часть подростков не были готовы, чтобы нарушалось их 

личное пространство, тяжело было создавать совместную скульптуру 

(«Скульптуры», «Пигмалион и Галатея», «Три скульптуры.История»). В этих 

ситуациях форма работы менялась. Использовался групповой анализ ситуа-

ции, отработка возникших конфликтов. Когда группа была готова, работа 

продолжалась в рамках танцевально-двигательной терапии. Третьим этапом 

занятий (седьмая - десятая встреча) были упражнения со специально подо-

бранной музыкой. Это были задания на парную работу или групповой танец 

(«Танец отдельных частей тела», «Работа в паре», «Ведущий и ведомые», 

«Танец-хоровод», «Вместе со всеми»). Музыка задавала настроение, ритм 

движений, выявляла наличие зажимов. После проработки основных проблем 

подростков на втором этапе, школьникам было проще работать с музыкой. 

Они легче включались в групповую работу, позволяли музыке вести за со-

бой. Наиболее положительно окрашенные эмоции были после задания «Та-

нец-хоровод», где подростки создавали уже совместный танец. В конце таких 

занятий возможно использование визуализаций, которые помогают настро-

иться на итоговую групповую рефлексию по всему занятию [4].  

Таким образом, занятия в рамках танцевально-двигательной терапии 

проходят ряд этапов. На каждом из них необходимо отслеживать изменение 

эмоционального и физического состояния подростков. А также создавать 

условия для того, чтобы сами школьники учились анализировать свои изме-

нения. По результатам данных занятий подростки стали более свободны в 

физическом плане, им стало проще выражать свои эмоции, понимать, с чем 

связано их состояние и регулировать его на психофизиологическом уровне. 

Такая форма работы расширяет границы своего «Я» на уровне сознания и 

бессознательного, создавая базу для дальнейшего самопознания.  
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ИГРОВЫЕ ЗАНЯТИЯ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА КАК СРЕДСТВО 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА В ДОУ 

 

Проблема социального развития ребенка на современном этапе являет-

ся очень актуальной. Множество негативных явлений в обществе, наблюдае-

мых в последнее время (жестокость, повышенная агрессивность, отчужден-

ность), имеют свои истоки в раннем и дошкольном детстве. Способность к 

построению отношений, коммуникативные навыки с другими людьми за-

рождаются и интенсивно развиваются в детском возрасте. Опыт первых от-

ношений в семье и в детском саду является основой для дальнейшего разви-

тия личности ребенка и во многом влияет на особенности самосознания че-

ловека, его отношение к миру, его поведение и самочувствие среди людей на 

протяжении всей жизни [5, 13]. 

Одной из целевых установок Федерального государственного образо-

вательного стандарта дошкольного образования выдвигается создание усло-

вий социальной ситуации развития дошкольников, открывающих возможно-

сти позитивной социализации ребенка, его всестороннего личностного, мо-

рально-нравственного и познавательного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе соответствующих дошкольному возрасту 

видов деятельности, сотрудничества со взрослыми и сверстниками в зоне его 

ближайшего развития [6]. Поэтому образовательная деятельность дошколь-

ной образовательной организации должна быть направлена на поддержку по-

зитивной социализации и индивидуализации ребенка. 

Социализация – это процесс вхождения человека в социум, который 

предполагает усвоение образцов поведения, психологических установок, со-

циальных норм и ценностей, знаний, навыков, на основе чего возможно пол-

ноценное функционирование в обществе и самореализация [4, 27]. 

По мнению многих ученых (Л.И. Божович, Л.А. Венгер, Л.С. Выгот-

ский, А.Н. Леонтьев, М.И. Лисина.), первые годы жизни, особенно период 

раннего детстсва - это критически важный период для социального, интел-

лектуального и личностного развития. Именно в раннем возрасте складыва-

ются такие ключевые качества, как познавательная активность, доверие к 

миру, уверенность в себе, доброжелательное отношение к людям, творческие 
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возможности, формируется самосознание и закладываются первые представ-

ления о самом себе, образуются устойчивые формы межличностных отноше-

ний [7, 73]. Однако эти качества и способности не возникают автоматически, 

как результат физиологического созревания. Их становление требует адек-

ватных воздействий со стороны взрослых, определенных форм общения и 

совместной деятельности с ребенком. 

Социализация начинается уже в младенчестве, и в дальнейшем этот 

процесс становится все более сложным и разносторонним, связанным с опре-

деленными трудностями. Часто дети нуждаются в помощи и поддержке на 

этом пути. Так, одним из сложных периодов в жизни маленького ребенка, его 

социализации, является поступление в дошкольное учреждение, которое со-

провождается изменением окружающей среды, режима дня, характера пита-

ния, системы поведенческих реакций, приводит к необходимости устанавли-

вать социальные связи, адаптироваться к новым условиям жизни. От того, 

как ребенок адаптируется в детском саду, будет зависеть его социализация на 

этой ступеньке [1, 66]. 

Л.С. Выготский полагал, что основным средством, позволяющим детям 

осваивать все более сложные социальные и когнитивные умения, является 

игра [2, 213]. Уже в раннем детстве ребёнок имеет наибольшую возможность 

именно в игре, а не в какой-либо другой деятельности, быть самостоятель-

ным, по своему усмотрению общаться со сверстниками, выбирать игрушки и 

использовать разные предметы. В игре происходит развитие интеллектуаль-

ных, личностных качеств и психических процессов [8, 201]. 

Учитывая важность игровой деятельности в процессе социализации 

дошкольников, за основу разработанной нами системы игровых занятий в 

рамках психологического сопровождения детей раннего возраста в ГБДОУ 

мы взяли методику раннего развития О.Н. Тепляковой. Автор подчеркивает, 

что только в игровой форме дети способны качественно и быстро усваивать 

новую информацию, а также познавать окружающий мир.  

В основе обучения детей по методике О.Н. Тепляковой лежат ситуаци-

онные игры, сюжеты которых взяты из реальной жизни. В них нет места не-

понятным образам. Все, о чем говорится в игре, малыш может увидеть, по-

чувствовать, потрогать. Именно такой подход, как считает автор методики, 

является наиболее подходящим, физиологически и психологически обосно-

ванным и эффективным для раннего развития детей. 

Вокруг увлекательного сюжета выстраиваются все виды деятельности: 

наблюдение, взаимодействие с предметами, пение и музицирование, рисова-

ние, лепка, аппликация, математические операции, чтение и письмо. Для иг-

ры следует взять интересную для малыша ситуацию из реального опыта и 

обыграть ее самыми разными способами. Например, понаблюдав на прогулке 

за настоящим грузовиком, уже в группе можно предложить детям покатать 

машину за веревочку, спеть песенку, посадить в машину игрушки и пересчи-

тайть их, потом нарисовать грузовик и наклеить колеса. Как показывает 

практика, благодаря такому подходу ребенок хочет играть, узнавать что-то 

новое и творить [3].  



 

 

56 

Наша система игровых занятий рассчитана на детей 2-3 лет. 

Цель занятий - создание условий для обеспечения психологического 

благополучия и социализации детей раннего дошкольного возраста в процес-

се игрового взаимодействия. 

Задачи: 

 создать положительный эмоциональный настрой в группе; 

 снизить психофизическое и эмоциональное напряжение; 

 сформировать эмоциональный контакт взрослого и ребенка; 

 обучить слушать взрослого и действовать в соответствии с пра-

вилами игры; 

 стимулировать подражание взрослому в выражении эмоциональ-

ной отзывчивости; 

 вызвать интерес ребенка к сверстникам-партнерам по взаимодей-

ствию; 

 сформировать положительное отношение к совместной деятель-

ности со сверстниками; 

 обучить одновременно выполнять одинаковые игровые действия, 

достигая общего результата, а также наблюдать за игрой другого ребенка; 

 развивать координацию движений, общую и мелкую моторику, 

ориентацию в собственном теле; 

 развивать зрительное восприятие (цвет, форма, величина), вни-

мание, речь, воображение, творческие способности. 

Занятие состоит из нескольких частей, каждая из которых может быть 

использована самостоятельно: 

1. Вводная часть. 

Цель вводной части занятия – установить эмоциональный контакт со 

всеми участниками, настроить детей на совместную работу. 

Как правило, началом занятия служит музыкально-ритмическая игра, в 

ходе которой дети и взрослые могут браться за руки, петь простые песенки и 

выполнять несложные движения. 

Тут и освоение языка, и развитие чувства ритма, и установление со-

вершенно необыкновенного, близкого контакта с каждым ребенком. Подоб-

ные игры снимают тревогу у малышей, способствуют эмоциональному 

сближению взрослого и ребенка, повышают степень доверия малышей к 

окружающему миру, появлению желания у детей играть вместе. Соединение 

пения и ритма движения помогает усвоению информации. Песенка или про-

стой танец дают возможность легко перейти к любым другим видам деятель-

ности(предметнойдеятельности, рисованию, чтению, театрализации и т.д.). 

Совместные танцы помогают персонализации и социализации малышей, по-

тому что в песенках мы можем легко подставить имя ребенка, и он это 

услышит. А еще в танце ребенок имеет возможность обмена партнерами: к 

примеру, сейчас он танцевал со взрослым, после с Машей, потом с Ваней. 

Началом игрового взаимодействия взрослого и детей может стать и 

предметная деятельность. В ходе предметных игр ребенок знакомится со 
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свойствами предметного мира: цветом, формой, величиной, количеством, по-

ложением предметов в пространстве. Примечательно то, что в методике по-

казано, как можно разнообразно и продуктивно играть с обычными предме-

тами, чтобы и ребенку и взрослому было интересно.  

2.Основная часть. 

Цель основной части занятия – нести смысловую нагрузку всего заня-

тия. На данном этапе решаются задачи по активизации речевого развития, 

формированию математических представлений, развитию сенсорного вос-

приятия, творческих способностей, формированию навыков взаимодействия 

со взрослым и сверстниками. Для решения данных задач используются игры 

на развитие речи (игры-диалоги, игры на развитие слухового восприятия, иг-

ры на звукоподражание, артикуляционная гимнастика и т.д.), игры на разви-

тие мелкой моторики (пальчиковые игры, игры-шнуровки, игры с прищепка-

ми и т.д.), математические игры, художественные игры (рисование, лепка, 

аппликация), игры-театрализации, подвижные игры. 

Если на занятии проводилась художественная игра, то в конце детские 

работы мы вывешиваем на выставке, вместе радуемся, любуемся, привлекаем 

к рассматриванию работ игрушки, других взрослых. Такое проживание ситу-

ации успеха, воспитание у ребенка интереса к «продукту» собственной изоб-

разительной деятельности, стремление поделиться своими впечатлениями – 

немаловажный прием для успешной социализации детей. 

Говоря об использовании методики О.Н. Тепляковой в игровых заняти-

ях нельзя не упомянуть об одном важном моменте, на котором автор делает 

акцент. Это позиция взрослого во время игры. Очень важно не учить детей, а 

играть самому, получая удовольствие от процесса. Именно такая эмоцио-

нальная вовлеченность взрослого – залог успеха игры. 

3. Заключительная часть. 

Цель этой части занятия – закрепление положительных эмоций от 

встречи, чувства доверия к психологу и желание следующей встречи. С этой 

целью проводятся игры малой или средней подвижности. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю продолжительностью 15 – 20 ми-

нут.  

Предварительные результаты проведенной с детьми работы показали 

положительную динамику адаптации малышей к условиям детского сада. 

Благодаря тому, что в ходе игровых занятий между взрослым и детьми уста-

навливаются теплые и доверительные отношения, малыши быстрее начинают 

чувствовать себя в безопасности, с удовольствием участвуют в совместной 

деятельности. Кроме того, заметно увеличился интерес детей друг к другу, 

стали чаще возникать положительные эмоционально окрашенные действия, 

адресованные сверстнику (игра «в прятки, «в козу и т.п.), индивидуальные 

игры сменяются эмоционально-практическим взаимодействием. Дети начали 

проявлять не только внимание друг к другу, но и сочувствие, сорадование, 

стали соблюдать несложные правила игрового взаимодействия, поддержи-

вать игровую инициативу сверстника. Кроме того, предлагаемые в ходе заня-

тий игры, имеющие комплексный характер, способствуют формированию у 
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детей разнообразных представлений и понятий об окружающем мире, разви-

тию психических процессов, мелкой моторики, творческих способностей, а 

так же формированию устойчивого познавательного интереса. 

Таким образом, учитывая положительную динамику в развитии и соци-

ализации детей, мы планируем продолжить работу в данном направлении, 

привлекая к более активному участию родителей наших воспитанников.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ  

ПОТЕНЦИАЛЬНОГО УРОВНЯ ОБУЧАЕМОСТИ ДЕТЕЙ 6-12 ЛЕТ 

 

Очень часто педагоги, да и многие родители, не понимают, почему тот 

или иной внешне неглупый и способный ребенок испытывает трудности в 

изучении математики, русского языка и литературы, других школьных пред-

метов. А с увеличением нагрузки в старших классах у него и вовсе пропадает 

желание ходить в школу.  

В современной детской психологии подробно рассматриваются причи-

ны школьной неуспеваемости. Это задержка психического развития, обу-

словленная определенной органической недостаточностью центральной 

http://galka-igralka.ru/
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нервной системы, а также общим недоразвитием мозговых структур. Это пе-

дагогическая запущенность, при которой отставание в развитии обусловлено 

негативными условиями жизни и воспитания ребенка, дефицитом информа-

ции, отсутствием психической стимуляции в сенситивные периоды и т.д. 

 Одной из основных причин возникновения у детей проблем с усвоени-

ем школьной программы многие ученые называют недостаточное развитие 

тактильной сферы в раннем возрасте (тонких, высокодифференцированных 

движений пальцев рук - мелкой моторики), что, в свою очередь, приводит к 

задержке речевого развития, речевого мышления и интеллектуального по-

тенциала ребенка в целом. 

 В начале 70-х годов Научно-исследовательский институт физиологии 

детей и подростков проводил эксперименты, дающие ответ на вопрос о влия-

нии упражнений мелкой моторики ребенка на развитие его мозговых функ-

ций. Работа 3.В. Беляевой подтвердила, что тренировка пальцев рук является 

мощным тонизирующим фактором для коры больших полушарий мозга. 

Причем влияние упражнений пальцев рук сказывается сразу же после их вы-

полнения, но в то же время способствует и стойкому и длительному повыше-

нию работоспособности коры головного мозга, мыслительной деятельности 

[1]. 

Подобные же результаты наблюдала и М. Монтессори, о чем 

неоднократно писала. Основная идея М. Монтессори состоит в следующем: 

принцип открытия мира в логике от конкретного к абстрактному через 

работу руки и утончение чувств. 

М. Монтессори обратила внимание также на обязательное проявление 

у ребенка «феномена концентрации внимания» при выполнении предметных 

действий, без слов говорящего об интенсивной роботе мозга. Ею был сделан 

вывод о необходимости предоставления ребенку максимальных возможно-

стей для развития его мелкой моторики [1]. 

П.Я. Гальпериным и его сотрудниками была разработана теория по-

этапного формирования умственных действий. Основное положение этой 

теории гласит: «Образование действий восприятия и мышления происходит 

путем перехода внешних предметных действий в умственный план». На ос-

нове предметного действия в итоге процесса интериоризации образуется акт 

мышления. 

За основуновой психодиагностической методики мною был взят науч-

но обоснованный факт положительного влияния упражнений мелкой мото-

рики в раннем детстве на развитие интеллектуальных способностей ребенка. 

Тактильная (кожная) чувствительность - одно из самых древних чувств. 

Заметим, что прежде чем рассмотреть предмет, ребенок всегда старается по-

щупать его. Увидев новое, он тянется к нему ручкой. Это важно: рассматри-

вая и трогая, малыш связывает полученную информацию в единое целое. 

Коллекционируя таким образом все возможные признаки сначала новых, а 

затем уже знакомых предметов, он научается мыслить целостными образами 

и предвосхищать события. Благодаря контакту с окружением и собственным 

исследованиям ребенок формирует запас понятий, которыми будет опериро-
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вать его интеллект. Без этого запаса теряется способность к абстрагирова-

нию. Начиная с упражнений в сенсомоторике, ребенок движется к развитию 

интеллекта. Если малышу в свое время (от 0 до 6 лет) были предоставлены 

максимальные возможности для развития мелкой моторики и мускулатуры 

рук, то у него формируется повышенная работоспособность коры головного 

мозга, мыслительная деятельность, великолепно развивается речь и речевое 

(вербальное) мышление. Наивысшей точкой этого периода является время 

первого шага в прямохождении и развитие руки в возрасте от 3 до 6 лет. 

На опыте 10 летней работы в школе, при применении в своей работе 

классических методик исследования интеллекта (Векслер и др.), я пришел к 

стойкому убеждению в крайней необходимости создания методики исследо-

вания интеллекта, которая изучала бы не уже сформировавшиеся мыслитель-

ные процессы у ребенка, а первопричины - факторы, способствующие их 

формированию в раннем возрасте. Таким важнейшим фактором в развитии 

мыслительной деятельности ребенка, безусловно, является осязание, так-

тильная чувствительность. 

Так родилась идея создания работы. Далее была разработана практиче-

ская часть (стимульный материал), а воплотить ее в жизнь уже не составляло 

никакого труда. В начале 2007 года в журнале Воркутинского филиала 

Санкт-Петербургского государственного горного института им. Плеханова 

«Материалы 3-го Международного северного социально-экологического 

конгресс», я опубликовал «Методику исследования уровня обучаемости де-

тей 6-12 лет». Десять лет она проходила проверку на обоснованность и при-

годность применения. 

Создавая данную методику, мною были взяты за основу и, я считаю, 

доказаны следующие научные постулаты (гипотезы). 

Так как анализаторные системы коры головного мозга работают в 

тесной взаимосвязи, то нарушение в работе одной анализаторной системы 

неизбежно вносит изменения в работу остальных анализаторных систем. 

Человек существует в реальном, осязаемом мире. Тактильный 

анализатор является самым древним в истории эволюции человеческого 

организма. Он занимает наибольшую площадь в заднецентральной области 

коры (особенно корковое представительство рецепторов кисти и большого 

пальца), и является координатором работы всех остальных анализаторных 

систем. Нарушение в работе осязательного анализатора качественно и 

количественно ухудшает слаженную, гармоничную работу всех остальных 

анализаторных систем, а, следовательно, нарушается объективный процесс 

восприятия человеком окружающего мира и, в частности, процесса обучения 

- то есть процесса получения, сохранения и переработки новой информации. 

Ребенок смотрит, но «не видит», ему говоришь, а он «не слышит». 

При искусственном отключении зрительного и слухового анализатора, 

осязательный анализатор начинает активно включать процесс 

репродуктивного воображения. Компенсаторные процессы направлены на 

создание идеального образа осязаемых предметов и сравнения его с 

имеющимся в банке данных перцептивным эталоном, но при одном условии: 
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если осязательный анализатор не дефицитарен. В противном случае процесс 

восприятия предмета искажается. 

Если по каким-либо причинам поврежден или дефицитарен 

осязательный анализатор - дефицитарно как репродуктивное, так и 

продуктивное воображение - основа наглядно-образного мышления, памяти и 

креативных способностей человека. 

Получить достоверную информацию об интеллектуальном потенциале 

человека, можно, проведя исследование работы его тактильного анализатора. 

Необходимое условие: при выполнении тестового задания должны быть 

задействованы пальцы обеих рук (бимануальное осязание) и полностью 

выключен зрительный и слуховой анализатор. На основе полученной 

информации можно делать прогноз об уровне обучаемости. 

В дальнейшем оказалось, что мои предположения и научные поиски 

полностью оправдали себя. С каждым новым обследованным ребенком я 

получал удивительные, порой уникальные результаты. 

Так, без труда можно отличить лентяя от школьника, который 

действительно не может, в силу определенных объективных причин, 

успешно справляться с учебной нагрузкой. 

Четко определяется органика, в том числе ММД, являющаяся 

следствием родовой травмы или патологии развития плода в период 

беременности: как бы ни старался такой ребенок справиться с заданием, у 

него ничего не получается и получиться не может. 

Методика дает хорошее представление о характере и темпераменте, его 

творческом потенциале. Так как тест очень непростой, он замечательно 

«раскрывает» внутреннее «Я» испытуемого, его скрытые эмоционально-

волевые психические процессы и состояния. 

Характеристика методики. 

Методика представляет собой диагностический комплект, состоящий 

из стимульного материала, шумоизоляционных наушников, светозащитных 

очков, бланка для фиксации результатов и методического пособия. 

Стимульный материал состоит из двух комплектов пластин из 

органического стекла размером 100x60 мм, толщиной 5 мм, и диаметром 

отверстий 10 мм. 

Первый, симметричный комплект: 11 пластин с отверстиями от 0 до 

10. Отверстия в пластинах расположены строго симметрично (рис.1). 

Второй, хаотичный комплект: 11 пластин с отверстиями от 0 до 10. 

Отверстия в пластинах расположены в хаотичном порядке (рис.2). 

Процедура тестирования. 

Перед испытуемым на столе в порядке возрастания раскладывается 

стимульный материал (первый комплект - 10 пластин с отверстиями от 0 до 

10, которые расположенных строго симметрично). 

Инструкция для первого исследования. «Перед тобой 10 одинаковых 

по форме пластин с отверстиями от 0 до 10. Как видишь, я расположил их в 

порядке возрастания (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10): от пластины без отверстия, 

что соответствует нолю, до пластины с 10 отверстиями. Сейчас я закрою тебе 
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глаза специальными очками. Чтобы тебя ничего не отвлекало, ты наденешь 

шумоизоляционные наушники. После этого я перемешаю пластины, а тебе 

необходимо будет восстановить правильный порядок расположения пластин: 

от пластины без отверстия, до пластины с десятью отверстиями в порядке 

возрастания, ощупывая их пальцами обеих рук. Внимание! Считать 

отверстия, которые ты обнаружил на пластине, можно только пальчиками и 

только «про себя», в уме. Считать вслух или шевелить губами нельзя! 

Работать будем на время. Когда закончишь работать, можешь сказать: «Я 

закончил», и тогда я выключу секундомер. Задание понятно? Начинаем!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Симметричный комплект. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Хаотичный комплект. 
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Инструкция для второго исследования. «Обрати внимание: первое ис-

следование мы проводили с пластинами, у которых отверстия были располо-

жены симметрично, упорядоченно, правильно. Сейчас мы повторим наш экс-

перимент, но только с пластинами, отверстия в которых расположены в не-

правильном порядке, как попало. (Экспериментатор демонстрирует испыту-

емому второй комплект пластин). Тебе опять придется, ощупывая и считая 

пальчиками отверстия на каждой пластине в уме, расположить их перед со-

бой на столе в порядке возрастания от 0 до 10. Конечно, это задание более 

трудное, чем предыдущее, но я уверен, что ты с ним успешно справишься. 

Ты готов? Начали! Я включаю секундомер». 

В ходе многолетних исследований я получил следующие результаты. 

1. Время выполнения тестового задания 1,5 – 3 минуты. 

Ребенок делает все быстро и правильно. Собран, усидчив. Хорошо мо-

тивирован. Постоянно осуществляет контроль своей деятельности – проверя-

ет ранее собранный ряд. Эмоционально уравновешен. При выполнении зада-

ния испытывает позитивные эмоции. Во время опроса, после окончания ра-

боты утверждает, что все давалось легко, отверстия хорошо прощупывались. 

Все найденные и разложенные цифры он запоминал: и их номинал и их рас-

положение на столе. 

Диагностируемые психические процессы и состояния: 

1. Идеально согласованная работа анализаторных систем. 

2. Высокий темп протекания нервно-психических процессов. 

3. Отличные показатели воображения, мышления, памяти. 

4. Критичность мышления 

5. Хорошие креативные способности. 

Выявленные проблемы: нет. 

Прогноз: благоприятный во всех областях деятельности. 

Заключение: Высокий уровень обучаемости. Высокий уровень 

творческих способностей. 

2. Время выполнения тестового задания 3,5 – 5 минут. 

Ребенок делает все правильно, но медленно. Относительно долго 

находит свой стиль работы. Собран, спокоен, усидчив. Как правило, 

контролирует процесс деятельности. Ярко выраженных эмоций не проявляет. 

При выполнении задания чрезмерно серьезен и сосредоточен. Во время 

опроса, после выполнения задания говорит, что не мог долго решить, как 

лучше собирать пластины: искать и раскладывать по порядку нахождения 

или возрастания. 

Диагностируемые психические процессы и состояния: 

1. Согласованная работа анализаторных систем. 

2. Медленный темп протекания нервно-психических процессов. 

3. Хорошие показатели воображения, мышления, памяти. 

4. Критичность мышления. 

5. Как правило – флегматический темперамент. 

Выявленные проблемы: Медленный темп деятельности. Ребенку 

необходимо более продолжительное время для усвоения знаний, умений и 



 

 

64 

навыков. 

Прогноз: благоприятный в областях деятельности, требующих усидчи-

вости и терпения, при отсутствие ограничений по времени выполнения 

работы. 

Заключение: Средний уровень обучаемости. Средний уровень 

творческих способностей. 

3. Время выполнения тестового задания 3,5 – 6 минут. 

Ребенок делает все быстро, но часто ошибается, находит и исправляет 

свои ошибки, и снова ошибается и т.д. Никак не может найти свой лучший, 

по его мнению, способ сбора пластин. Эмоционален. Вспыльчив. Но, все-

таки, в конце – концов, с заданием справляется. 

Диагностируемые психические процессы и состояния: 

1. Несогласованность в работе анализаторных систем. 

2. Быстрый темп протекания психических процессов. 

3. Преобладание процессов возбуждения над процессами торможения. 

4. Наличие небольших нарушений воображения, мышления и памяти. 

5. Как правило, холерический темперамент. Очень часто - СДВГ. 

Выявленные проблемы: Проблемы в обучении (плохое выполнение 

указаний и следование инструкциям). Неорганизованность и невнимание к 

деталям. Проблемы в общении (неспособность выслушать других), низкий 

контроль деятельности. Поверхностность. Трудности при написании творчес-

ких работ. 

Прогноз: В основном благоприятный при качественном медико-

психолого-педагогическом сопровождении учебного процесса. 

Заключение: Средний уровень обучаемости. Низкий уровень 

творческих способностей. 

4. Время выполнения тестового задания 8-13 минут. 

Ребенок выполняет задание в разном темпе, то быстро, то медленно, 

очень часто ошибается. Как правило, искренно переживает неудачи. Ярко 

выражены психофизиологические реакции: потливость, тремор рук. С 

трудом находит и исправляет свои ошибки, устает, но все же справляется с 

заданием. 

Свои проблемы объясняет просто: «Плохо прощупывались отверстия» 

Диагностируемые психические процессы и состояния: 

1) Несогласованность в работе анализаторных систем. 

2) Процессы торможения преобладают над процессами 

возбуждения. 

3) Высокая дефицитарность осязательного анализатора. 

4) Низкая работоспособность 

5) Высокая утомляемость. Наличие ММД (уточняется). 

Выявленные проблемы: Низкая успеваемость. Школьная дезадаптация. 

Заниженная самооценка. Как правило, педагогическая запущенность. 

Прогноз: При отсутствии постоянной и действенной медико- 

психолого-педагогической помощи – неблагоприятен. Большая вероятность 

социальнойдезадаптации. 
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Заключение: Низкий уровень обучаемости. Низкий уровень творческих 

способностей. 

5. Время выполнения тестового задания …минут. 

Ребенок, несмотря на все усилия, не может выполнить тестовое зада-

ние. 

Диагностируемые психические процессы и состояния: 

1) Патологическая рассогласованность в работе анализаторных 

систем. 

2) Стойкие нарушения мышления, воображения, внимания, памяти. 

Наличие органических поражений коры головного мозга, ЗПР и т.д. 

Выявленные проблемы: Плохая успеваемость. Проблемы в общении. 

Заниженная самооценка. 

Прогноз: Неблагоприятный. Необходимо комплексное медико-

психолого-педагогическое сопровождение. Обучение в классе коррекции или 

коррекционной школе. Наблюдение и лечение у детского психоневролога. 

Заключение: Коррекционный уровень обучаемости. Низкий уровень 

творческих способностей. 

Очень важные замечания для исследователя. 

1) В помещении, где проводится исследование, должна быть 

идеальная тишина. Если она есть, шумоизоляционные наушники можно не 

надевать. Но, в 99% из 100, идеальной тишины не бывает нигде: ни в школе, 

ни дома. Поэтому использование наушников необходимо. Слуховой 

анализатор, как и зрительный, во время обследования должен быть 

полностью «выключен». Без этого условия на чистоту эксперимента 

рассчитывать не приходится. 

2) Зрение. При проведении тестирование многие «хитрецы» 

пытаются подглядеть в щелку снизу в светозащитных очках или маске, 

поправляют их, задирают голову вверх, юлят, как могут. Вежливо, не 

разрешайте им этого делать. А лучше, поверх очков или вместо них завяжите 

ребенку глазки темным, но легким шарфиком. Детям это нравится. 

3) Исправлять ошибки испытуемого, помогать ему и стимулировать 

его работу вербально категорически нельзя. 

4) Экспериментатор должен очень внимательно следить за ходом 

исследования, за психофизиологическими реакциями (эта информация – 

настоящий клад для психолога), а именно - за усидчивостью, 

настойчивостью, терпением, трудолюбием, выносливостью, умением 

контролировать себя находить и исправлять допущенные ошибки, за темпом 

деятельности, за реакциями на неудачи. Все внимательно заносите в бланк 

ответов. 

5) Работа с пластинами вызывает у ребенка только положительные 

эмоции. В моей практике не было ни одного случая отрицательной реакции 

детей на методику. Наоборот, они хотели собирать ее снова и снова, 

улучшать свое время, приходили на занятия после уроков. Как психолог, я 

прекрасно понимаю их реакцию. Дети интуитивно хотят потренировать, 

простимулировать, «полечить» свой мозг. Не перетруждайте ребенка. Одного 
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– двух раз в день вполне достаточно. 

6) Особо обратите внимание на детей с органикой, с ЗПР, ЗРР, 

СДВГ. Как бы они не старались, собрать правильно пластины им удается, как 

правило, только от 0 до 5. А пластины с хаотичным порядком им не 

подвластны вовсе. К тому же, у таких детей наблюдается повышенная 

потливость, нервозность, беспокойство за то, что у них ничего не выходит. 

Внимательно следите за ходом эксперимента и при наличии высокого уровня 

вышеперечисленных реакций прекращайте работу. После окончания – 

обязательно похвалите школьника. Берегите и повышайте его самооценку. 

Она для него жизненно важна. Помните об этом. 

7) Если школьник учится в основном на двойки и тройки, а оба 

комплекта пластин собирает лучше отличника – знайте, перед вами просто 

лентяй. Педагогически запущенный ребенок. Тут есть о чем поговорить и с 

родителями, и с педагогами. 

8) После обследование обязательно поговорите с ребенком. 

Спросите его, в чем были трудности при выполнении, а что давалось легко, в 

чем причина, по его мнению, ошибок. Что понравилось, а что нет. Если 

ребенок заявляет, что плохо прощупываются отверстия – это явный признак 

проблем с мелкой моторикой, а значит и с качеством психических процессов 

в целом. 

9) На педагогическом консилиуме обязательно поговорите о 

выявленных вами детях 5 типа (см. таблицу результатов). Объясните 

педагогам, что такие детки плохо учатся не потому, что не хотят, а потому, 

что не могут. И ругать их, и тем более оскорблять – недопустимо. Они 

никогда не станут академиками, но хорошими рабочими и замечательными 

людьми – да! Если мы, взрослые, не занизим их самооценку до критической 

и будем всегда бережно относиться к таким детям. 

10) Дети 6 лет, при диагностике готовности к школьному обучению, 

выполняют задание с пластинами из обоих комплектов с отверстиями от 0 до 

5. Если ребенок этого возраста работает хорошо и видно, что он может 

справиться со всем тестом – предложите ему это сделать. Но, только с 

симметричным комплектом. И, конечно, делайте скидку на время. Главное, 

чтобы ребенок справился с заданием, работал слажено и спокойно. Этого 

достаточно для ранней диагностики уровня обучаемости. 

И главное. В психологическом заключении и в прогнозе уровня 

обучаемости не делайте скоропалительных выводов. Сопоставьте результаты 

с другими проведенными исследованиями. Моя работа не является истиной в 

последней инстанции и должна применяться в комплексе с другим 

психодиагностическим инструментарием. Но, за то, что методика работает и 

работает замечательно, я ручаюсь. Она хороша тем, что с ее помощью можно 

диагностировать более десятка психологических параметров. Это вносит в 

работу психолога научно – исследовательскую изюминку и творческий азарт. 

А в нашей профессии без этого никуда! 

 
Литература: 
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1. pandia.ru›text/79/152/92287.php 

А.Ю. Пименов  

кандидат исторических наук 

ГБОУ СОШ № 2116 

Москва 

 

О ПОИСКАХ «НОВЫХ» СМЫСЛОВ В ОРГАНИЗАЦИИ  

ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ПЕДАГОГАМИ, 

ДЕТЬМИ И РОДИТЕЛЯМИ 

 

Многие десятилетия, если не сказать столетия, выдающиеся представи-

тели гуманистической педагогики от Руссо до Дьюи, от Ушинского до Амо-

нашвили мечтали о том времени, когда воспитание и обучение будет исхо-

дить из признания педагогом самоценности внутреннего мира ребенка, необ-

ходимости учитывать его индивидуальные и личностные особенности при 

организации образовательного процесса. Но, как показывает практика, мы 

еще достаточно далеко находимся от того момента, когда фокус зрения учи-

теля будет рассматривать ученика не через призму класса, а «глаза в глаза».  

Консерватизм, свойственный нашей профессии, играет в данном случае 

не благую роль. Сознание – это то, что наиболее сложно поддается измене-

ниям. Недавно от одного из экспертов в области образования мне пришлось 

услышать одну из гипотез, почему наши учащиеся 4-х классов стали лучши-

ми в международном исследовании PIRLS-2016. Д. психол. наук К.Н. Поли-

ванова предположила, что «новые типы учебных материалов (рабочие тетра-

ди, задания в учебниках), в которых были зашиты новые практики стали тем 

механизмом, которые помогли среднестатистическому учителю начальных 

классов по новому работать, вопреки желанию и квалификации самого педа-

гога»1.  

В этом плане наш проект «Развивающая беседа - инновационная техно-

логия работы педагога с учащимися и родителями» может также стать тем 

инструментом, который будет невольно «подталкивать» к переходу педагога 

от традиционных методов воспитания к личностно-ориентированным прин-

ципам взаимодействия с ребенком.  

Саму идею проведения развивающих бесед мы «подсмотрели» в Эс-

тонской Республике, когда педагоги и управленцы из разных регионов РФ 

проходили там образовательную стажировку.  

Одним из наиболее заинтересовавших нас примеров работы эстонских 

коллег, стало взаимодействие классного руководителя с учениками и родите-

лями с применением технологии развивающих бесед. Развивающие беседы, 

по их мнению, смогли вывести взаимоотношения классного руководителя с 

детьми и родителями на новый качественный уровень, характеризующийся 

доверием, открытостью и нацеленностью ребенка в своем обучении на высо-

кий результат. 

                                                           

1{https://www.youtube.com/watch?v=HBpI0GugdjY}  

http://pandia.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1513159639691185409&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1634.DpXwf_3NRClLnfYemEjW-USh24Z1kPTfMfRAxe2zWdUJzfOYIegEIOou1CtT6TsOdOOgX1lFPpDrMrQCCSpPtBtunPSnPQJvyIwLwzGDUlJITwtkmCKslCAuwG9-6lfHS2Zt4lj4opLQkOnH1Xhz5wx0p1a7d6NNlkgWbEvmWJKYbtSyNV93zL_oKs03dovleiHlnrMkJW2CAex7pYLaZHDip2tn2ZudroRJzjubHNACLBZRFZ_ucl-Vf3P4OyM4zUhQxePjQnbhSQfHXJ5SQlfjkYAJ-qsbm7kFGOE8-0R-q31aE56Ggw4CRIMHDKu5uU_2DB2RBk2aTr4_fS00JrmvxYMVQiYn0IimKYm6ctr7Kxgpw0Ur_JFjboCpvqx-BdXN4wuBG9vsJ3QZ1
https://www.youtube.com/watch?v=HBpI0GugdjY
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Я не случайно в заголовке статьи слово «новое» заключил в кавычки, 

так как не раз, касаясь различных аспектов инновационной деятельности, 

включая и развивающие беседы, мне приходилось слышать от различных 

представителей нашего профессионального сообщества высказывания типа: 

«Я всегда это делал/а», «ничего нового не услышал/а или «это все было в со-

ветской школе» и т.п. То же самое мы услышали, когда начались первые пре-

зентации нашего проекта «Развивающие беседы – инновационная технология 

работы классного руководителя с учащимися и родителями» в социальных 

сетях.  

Наш опыт взаимодействия (наш – это команда педагогов г. Москвы и г. 

Тулы, обучающаяся на программе по подготовке тренеров для курсов повы-

шения квалификации) с руководством и педагогами из разных школ и многих 

регионов РФ свидетельствует о том, что тот подход, который мы пытаемся 

внедрить в жизнь наших школ мало напоминает те «проблемные» беседы, 

которые систематически вынужден вести с учащимся и его родителями со-

временный классный руководитель!  

Так что же такое развивающая беседа?  

Развивающая беседа – это регулярная, подготовленная беседа между 

педагогом и учащимся с участием родителей (возможно и без родителей в за-

висимости от мнения учащегося), которая должна приводить к лучшему вза-

имопониманию сторон, увеличивать желание и мотивацию ученика к обуче-

нию. Во время развивающей беседы ученик выражает свои мысли, точки 

зрения и мнения, ставит перед собой цели.  

Проведение уже первых развивающих бесед показывает, что меняется 

профессиональное сознание педагога, «направляя» его развитие в сторону 

личностно-ориентированной педагогики, родители с удивлением и с неожи-

данной стороны узнают своего ребенка, а сам учащийся оказывается хочет 

«выговориться»! 

Попытаюсь ответить на те вопросы, которые мы наиболее часто встре-

чаем при презентации нашего проекта. 

1) Что значит подготовленная беседа? 

Это, когда классный руководитель или другой педагог: 

А) Путем наблюдения определяет возможные «точки роста» у учаще-

гося как предмет для проведения беседы («точки роста»: могут быть самые 

разнообразные: от успеваемости и коммуникации до выбора профессии); 

Б) Готовит опросный лист для учащегося и его родителей; 

В) Анализирует полученные ответы; 

Г) На основе полученных ответов планирует сценарий беседы; 

Д) Подготавливает место для проведения беседы. 

2) Чем «развивающая беседа» отличается от «проблемной»? 

Проблемная беседа решает задачи ситуативного плана, а развивающая 

беседа направлена на постановку самим ребенком перед собой целей на дол-

госрочную перспективу (для кого-то это учебный год/полгода, а для кого-то 

долгосрочная перспектива может ограничиться и месяцем; все в зависимости 

от личностных характеристик учащегося). 
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3) Какой эффект от развивающих бесед? Есть ли измеримый ре-

зультат? 

По первой части вопроса хотел бы привести отзывы о первых прове-

денных беседах членов нашей команды, а также от родителей и учащихся.  

«Мне очень понравилась такая беседа. Я смогла поговорить с учителем 

не только о синусах и косинусах, но и о жизни. Мне дали несколько советов, 

которым я думаю, буду следовать. Приняла бы я участие еще в такой беседе? 

Да, было очень эмоционально и интересно! Только вот, на какую тему можно 

было бы еще поговорить, я не знаю. Потому что, я не могу разобраться, с чем 

именно я хотела поделиться с учителем? Что именно меня волнует? Я тоже 

не знаю... Так что на этот вопрос я ответить не могу...» (ученица 9-го класса, 

октябрь 2017; беседу проводила учитель школы №2116 г. Москвы Кузнецова 

Л.Ю.) 

«В четверг 19 октября 2017 года в школе состоялась беседа между 

мной, моим ребенком и классным руководителем, в ходе которой мы погово-

рили об успеваемости, дисциплине, поставили цели на текущий учебный год. 

Беседа проходила в очень непринужденной дружественной обстановке, все 

были предельно откровенны и поэтому удалось поговорить о всех существу-

ющих проблемах, недостатках (в развивающей беседе мы бы сказали "точки 

роста" – А.П.) и достоинствах ребёнка, благодаря чему мой сын смог сфор-

мулировать цели и этапы их достижения. И всё это, конечно благодаря 

нашему классному руководителю, которая обладает невероятной способно-

стью найти индивидуальный подход к каждому ученику, задать нужный во-

прос, указать на слабые стороны и подчеркнуть достоинство и возможности 

стать лучше.Мы остались очень довольны нашей встречей. Считаю, что та-

кие беседы очень содержательны и имеют большое значение для успешного 

развития ученика» (мама учащегося 7 Б класса; беседу проводила учитель 

школы №2009 Кожухова Г.В.). 

«Я становлюсь фанатом развивающих бесед» (учитель русского языка 

и литературы школы №2009 г. Москвы Моргунов Р.В.) 

«После проведенных развивающих бесед отношения с детьми у меня 

стали более доверительными, а я сама стала более окрыленной!» (учитель 

географии школы №950 г. Москвы Дорджиева Э. С.) 

«Развивающие беседы меняют мою профессиональную позицию» (пе-

дагог-организатор школы №1370 г. Москвы Самойлова В.А.). 

«Первый опыт проведения развивающих бесед свидетельствует о том, 

что дети, оказывается хотят выговориться, то есть они открыты для искрен-

него и доверительного разговора с педагогом!» (Пименов А.Ю.) Этот вывод 

был сделан после проведения круглого стола, на котором участники проекта 

делились своими впечатлениями по итогам проведения развивающих бесед. 

Отвечая на вторую часть данного вопроса, мы на данный момент имеем 

только результаты опросов учащихся Эстонской Республики, которые с точ-

ки зрения администрации школы, свидетельствуют на основе данных об эф-

фективности развивающих бесед. То есть, если задаться целью измерить эф-

фективность указанных бесед, то это вполне возможно сделать! 
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От себя еще замечу, что может быть беседа «глаза в глаза», а не через 

фокус 30-и сидячих в классе учащихся и родителей, способна через познание 

учащимся самого себя и познание взглядов другого человека, снизить уро-

вень насилия и конфликтности в обществе, повысить уровень толерантности? 

Но главное условие для успешного проведения беседы – это личностные ха-

рактеристики самого педагога! 

4) Какими качествами должен обладать педагог, который собирает-

ся проводить развивающие беседы? 

А) доверие, 

Б) открытость, 

В) искренность, 

Г) вера в возможности ребенка, 

Д) психолого-педагогическая компетентность (необходимы знания в 

области возрастной психологии, знания о гендерных особенностях обучаю-

щихся, основ конфликтологии и т.п.) 

 5) Какими компетенциями должен обладать педагог, который собира-

ется проводить развивающие беседы? 

Прежде всего, это компетенции в области психологии, которые вклю-

чают в себя умение педагога эффективно применять знания по возрастной 

психологии, основам конфликтологии, учитывать гендерные особенности 

ребенка при проведении беседы. 

Но встречаются вопросы и иного плана: 

- будет ли дополнительная оплата? 

- где взять классному руководителю силы и время? 

- почему я обязан/а проводить эти беседы, так как они находятся за 

пределами моего функционала? 

- что делать, если руководство школы не поддерживает меня/нас в про-

ведении подобного рода бесед? 

Действительно, реализации данного проекта ведет к изменениям во 

многих аспектах жизнедеятельности школы от изменений в профессиональ-

ном сознании педагогов, направляя его вектор развития по пути гумани-

стического, личностно-ориентированного образования, до изменений в 

должностных обязанностях или внутришкольной системе стимулирования. 

Таким образом, наш проект «Развивающие беседы - инновационная 

технология взаимодействия классного руководителя/педагога с учащимися и 

родителями» призван вывести классного руководителя за устоявшиеся и 

привычные рамки работы, включая внешние показатели оценки его деятель-

ности, повысить уровень доверия в «образовательном треугольнике»: уче-

ник-учитель-родитель, а самое главное: научить ребенка ставить цели и зада-

чи, рефлексировать, то есть развиватьспособность оценивать себя и «извле-

кать уроки» делать самостоятельный выбор и нести за него личную ответ-

ственность. Именно в этом плане мы используем термин о «новых смыслах» 

в работе педагога! 

Обучение будущих тренеров для курсов повышения квалификации ста-

ло возможным, благодаря эффективному сетевому взаимодействию между 
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рядом школ г. Москвы и г. Тулы с АНО ЦПП «Профзащита» (рук. С.В. Кан-

дриков) и ООО "Мастерская Успеха" (генеральный директор – д. психол. 

наук С.М. Шингаев). 
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ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ЗОНЫ 

АКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 

В настоящее время в системе общественного образования и воспитания 

работа осуществляется, как правило, в «зоне ближайшего развития» по опре-

делению Л.С. Выготского, т.е. деятельность ребенка осуществляется и кон-

тролируется с помощью и при участии взрослого человека. Даже во время 

продленного дня и во внеурочное время вся деятельность осуществляется со 

взрослым. Практически совершенно отсутствует зона актуального развития, 

зона в которой дети в деятельности реализуют сформированные знания, уме-

ния и навыки в свободном выборе деятельности в соответствии с индивиду-

альными особенностями по уровню сформированности способностей и по их 

направленности. Для решения проблемы формирования зоны актуального 

развития в школе была разработана программа «Волонтер-это круто».  

Отличительной особенностью программы является использование по-

движных игр возраста 7-10 лет (младший школьный возраст) в рамках жиз-

недеятельности в школе для формирования актуальной зоны развития. Адре-

сат программы все дети, посещающие школу. Форма занятий групповая. 

 Цель программы реализовать системный подход к развитию детей 

школьного возраста и организации жизнедеятельности детей в школе в зоне 

актуального развития. 

Программа реализуется и в помещении, и на свежем воздухе. 

В результате освоения программы «Волонтер-это круто» учащимися 

реализуется системный подход к формированию психических явлений (по-

знавательных процессов, эмоционально-волевых процессов, всех свойств 

https://clck.ru/CWUfr
https://clck.ru/CF6sj
https://clck.ru/CWUhE
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личности на фоне позитивного состояния комфорта, гармонии с собой и с 

миром) и не только поддерживается физическое здоровье, в результате осво-

ения программы физическое здоровье укрепляется. 

 В данной программе предусматривается работа со всеми возрастами 

детей посещающих школу. С подросткового возраста до юности (с 11 до 17 

лет) дети работают с детьми начальной школы. У подростков в рамках этой 

программы формируются такие свойства личности как ответственность, кро-

ме того программа может позитивно влиять на формирование таких свойств 

личности как самоопределение, самосознание, занятость, что отвлекает от 

любых зависимостей в том числе от табакокурения, алкоголя, интернет-

зависимости и т.д. Формируется активная жизненная позиция. Формируются 

свойства личности, способствующие работе в команде. Умение успешно рас-

пределять обязанности, ответственно относиться к их выполнению. Форми-

руются такие свойства личности как забота о других, т.е. формируется и удо-

влетворяется альтруистическая потребность. Осуществляется поддержка и 

закрепление уже сформированных социально одобряемых свойств личности. 

Снимается агрессивность независимо от причины агрессивности 

(врожденная, зависящая от социальных условий или связанная с гормональ-

ным созреванием подросткового возраста) и от любого вида отклоняющегося 

поведения.  

Снимается состояние психологической напряженности. 

Работа, организованная внутри школы, дает возможность снизить воз-

раст волонтерского движения до 11 лет. А это в свою очередь дает возмож-

ность в самом начале подросткового возраста влиять на формирование соци-

ально значимых свойств личности ненавязчиво. Без чтения морали формиро-

вать нравственные и моральные принципы. Программа дает возможность 

привлечь к общественной жизни в школе детей, не занятых в других формах 

общественной жизни школы. При использовании этой программы к работе 

могут быть привлечены подростки с отклоняющимся поведением. Они могут 

реализовать свои способности в общественной жизни школы. Программа 

может быть использована для коррекции асоциального поведения [5].  

Для детей начальной школы использование в программе ролевых игр 

формирует стиль жизни жить по правилам. Что очень важно. В начальной 

школе обучение поведению по правилам проводится только в зоне ближай-

шего развития. Когда взрослый, часто в авторитарной форме, внушает ребен-

ку какие правила и когда нужно использовать и эта педагогическая техноло-

гия мало эффективна для получения положительного результата. С одной 

стороны, это воспринимается как что-то неприятное, ненужное, с другой, у 

детей часто не хватает сил выдерживать столько времени психологическое 

напряжение. А в свободное время (на переменах) дети бегают беспорядочно, 

кричат. Такое поведение снимает состояние психологической напряженности 

и таким образом на сознательном и бессознательном уровне у детей состоя-

ние комфорта связывается с неуправляемым поведением, усложняя возмож-

ность формирования у детей процесса саморегуляции. В поведении не фор-

мируется установка на выполнение конкретных правил и это становится сти-
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лем жизни, влияя на формирование асоциальных, социально не одобряемых 

свойств личности, у детей не формируется внимание, а это влияет на воспри-

ятие информации и ее обработку и в целом на уровень интеллекта.  

В игре же правила, а, следовательно, и их выполнение является неотъ-

емлемой частью жизнедеятельности ребенка [3] . В непринужденной форме 

формируется стиль жизни жить по правилам. Формируется привычка исполь-

зовать эмоционально-волевые процессы как норму жизнедеятельности. 

 Создается состояние комфорта и гармонии. 

Формируют такие свойства личности как сотрудничество, способность 

работать в команде. Эта программа предупреждает формирование асоциаль-

ных свойств личности и способствует формированию социально одобряемых 

свойств личности, что можно рассматривать как профилактику асоциального 

и отклоняющегося поведения детей. В такой ситуации девиантное поведение 

не формируется и даже если девиантное поведение уже проявилось, очевид-

но, чем раньше принять меры по его устранению, тем выше возможность по-

лучения положительного результата. Свойства личности, сформированные в 

начальной школе, сохраняются не только на подростковый период, но оста-

ются на всю жизнь. Программа способствует поддержке и закреплению со-

циально одобряемых форм поведения. При реализации этой программы фор-

мируется созидательное отношение к своей жизни, формируются коммуни-

кативные навыки, формируются навыки личностного роста, способность 

принимать решения и способность конструктивно разрешать конфликты.  

Программа важна для организации волонтерского движения с 11 до 17 

лет в рамках школы, в которой эти дети учатся. 

Эта программа важна для формирования здорового образа жизни. Тот 

факт, что это будет делаться с использованием подвижных игр, можно рас-

сматривать, и как причастность к движению приоритетному во всем мире на 

данном этапе развития человечества «Спорт для всех». Важна для развития 

волонтерского движения. Для учащихся школы это и физическое здоровье, 

которое, позитивно влияет на общее развитие детей всех возрастов.  

В этой программе могут быть задействованы даже дети 9 и 11 классов. 

Так как подвижные игры будут давать им возможность переключиться и от-

дохнуть от подготовки к экзаменам. 

Организовать внедрение этой программа в школе может социальный-

педагог, психолог в сотрудничестве с администрацией школы. 

Задача организатора, разделив подростков 6, 7, 8 классов на группы по 

3 человека, обучить одну, две группы правилам нескольких подвижных игр и 

проведению этих игр с детьми начальной школы. Остальные группы по оче-

реди могут один, два раза наблюдать за проведением игр обученными деть-

ми, затем пробуют провести сами и когда получится их можно привлекать 

как самостоятельную группу для проведения подвижных игр с детьми 

начальной школы.  

Программа может быть реализована в рамках продленного дня и вне-

урочной деятельности, как в помещении, так и на свежем воздухе во время 

прогулок. 
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Программа успешно внедрена на базе школы 326 Невского района. 

Успешно использовались такие игры как «Осьминог», «Совушка», «За-

рядка» [1] и др. 
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НАБЛЮДЕНИЯ ЗА УРОВНЕМ САМООЦЕНКИ УЧАЩИХСЯ  

И ВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ КОРРЕКЦИИ 

 

Самооценка, понятие которые широко в психологии используется и 

определяется как «важнейшее образование, принимающее непосредственное 

участие в регуляции человеком своего поведения и деятельности, как авто-

номная характеристика личности, ее центральный компонент, формирую-

щийся при активном участии самой личности и отражающий качественное 

своеобразие ее внутреннего мира» [3].  

Эффективность учебной деятельности школьника зависит не только от 

системы хорошо усвоенных знаний и владения приемами умственной дея-

тельности, но и от уровня самооценки. Существует тесная связь между успе-

хами, достигнутыми в овладении учебной деятельностью, и развитием лич-

ности. Это объясняется тем, что в самооценке интегрируется то, чего достиг 

ребенок, и то, к чему он стремится, то есть проект его будущего [1]. 

В младшей школе самооценка возможностей у школьника в наиболь-

шей степени коррелирует с объективной оценкой матерей и педагогов. С тре-

тьего класса по девятый происходит переориентация школьников с оценки 

других людей на самооценку. Причем самооценка по разному влияет на их 
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поведение и результативность в зависимости от возраста учащихся. Отмече-

но, что двенадцатилетние школьники с высокой и низкой самооценкой мало 

отличаются друг от друга при реакции на неуспех, а четырнадцатилетние с 

высокой и низкой самооценкой будут реагировать по разному: у лиц с низкой 

самооценкой ухудшается качество решения трудных задач, увеличивается 

время на их решение, появляется большое количество аутистичных жестов, 

чего не наблюдается (при неуспехе) у лиц с высокой самооценкой. Таким об-

разом, уровень самооценки вносит свой вклад в эмоциональный комфорт 

учащегося [1,3,4]. 

Cамооценка составляет основу уровня притязаний, т. е. уровня тех за-

дач, к осуществлению которых человек считает себя способным. Поэтому 

она является важным компонентом в управлении поведения школьника, его 

развития, является важным фактором в формировании личности. Еще важно 

отметить, что сформированный уровень самооценки становится привычным 

для ребенка и в своем дальнейшем развитии он будет на него ориентировать-

ся, то есть коррекция самооценки с возрастом затрудняется [2]. 

Наиболее существенное влияние на самооценку ребенка оказывает чув-

ство защищенности в семье. Чем слабее эмоциональные связи в семье, тем 

чаще обнаруживаются у ребенка негативные самооценки. Это приводит, в 

итоге, к скрытой и явной агрессии, подозрительности, враждебности [1,2].  

В связи с вышесказанным можно предположить, что очень важно вы-

являть детей с неадекватно низкой самооценкой и помогать им в развитии 

оценивания себя, повышении их уверенности в себе, а также помогать их ро-

дителям в осознании важности коррекции самооценки ребенка через коррек-

цию воспитательных мер.  

В своей практике мы регулярно проводим измерения уровня самооцен-

ки школьников с целью определения уровня их эмоционального комфорта, а 

также с целью привлечения внимания детей к самоанализу, развитию кри-

тичного к себе отношения. 

В первых классах, в начале учебного года, мы используем методику 

«Лесенка» В.Г. Щур, а далее для изучения самооценки и уровня притязаний 

применяем методику Дембо-Рубинштейн (модификация канд. психол. наук 

А.М. Прихожан). Методика Дембо-Рубинштейн основана на непосредствен-

ном оценивании школьниками ряда личных качеств, таких как здоровье, спо-

собности, ум, характер, авторитет, внешность, уверенность. Респондентам 

предлагается на вертикальных линиях отметить определёнными знаками 

уровень развития у них этих качеств (показатель самооценки). При анализе 

данных, психолог подсчитывает средние значения уровней развития качеств 

характера (самооценка), а также дифференциацию внутри данных. Эти ре-

зультаты используются для определения благоприятности/продуктивности 

или непродуктивности личностного развития учащегося. Непродуктивной 

является низкая самооценка и завышенная. Низкая самооценка способствует 

развитию у человека неуверенности в собственных возможностях. Во всех 

своих начинаниях и делах он ждёт только неуспеха. У детей с низкой само-

оценкой поражена способность любить и понимать других. Такая самооценка 
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может сопровождаться эмоциональными срывами. Завышенная самооценка 

не даёт возможности развиваться, такой ребёнок закрыт для внешнего опыта. 

Адекватная самооценка даёт человеку нравственное удовлетворение, гармо-

нию.  

В данной статье представлены результаты наблюдения за изменением 

самооценки в младших и средних классах за период с 2015 - по 2018 учебные 

годы. Анализ накопленных данных показал, что число учащихся с низкой 

самооценкой в школе невысокое: на уровне 10% в 1-3 классах. К четвёртому 

классу количество учащихся с заниженной самооценкой удваивается и со-

храняется на таком уровне в 5-ом. Надо отметить, что количество детей с за-

ниженной самооценкой от класса к классу различно и может изменяться от 

5% до 40%, что в целом будет сказываться на эмоциональном фоне классного 

коллектива и учитывается педагогами предметниками при планировании 

учебного процесса.  

Ниже в таблице приведено распределение учащихся по уровням само-

оценки в больших выборках (2016-2017 уч. г.) и в малых (2015-2016 уч. г. - 

на уровне класса). 

Таблица 1 

Результаты исследования уровня самооценки в младшей 

и средней школе за многолетний период 

 

Учебный 

Класс/год 

Кол-во 

участни-

ков опро-

са 

Завышенная Высокая Средняя Низкая 

2017-18      

1-е классы 109  37% 57% 6% 

2-е классы 117 30% 30% 28% 12% 

3-и классы 86 47% 33% 15% 6% 

5-е классы 70 16% 29% 27% 29% 

2016-17      

1-е классы 134  59% 33% 8% 

3-и классы 113 34% 36% 19% 11% 

4-е классы 70 15% 20% 45% 20% 

5-е классы 70 16% 40% 23% 21% 

2015-16      

1-е классы 116  64% 28% 8% 

3 класс 24 33% 32% 29% 4% 

4 класс 28 46% 14% 21% 18% 

5-е классы 54 31% 33% 20% 15% 

6-й класс 26 38% 27% 27% 8% 

7-й класс 24 25% 42% 21% 19% 

8-й класс 19 5% 42% 16% 37% 
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Рис. 1. Гистограмма изменения уровня самооценки в классах за много-

летний период. Второклассники: 2016-17 учебный год в сравнении с 2017-18 

учебным годом. 

Рис. 2. Третьеклассники: 2015-2016 учебный год в сравнении с 2017-

2018 учебным годом. 

 

Сравнивая средние показатели самооценки в младших и старших клас-

сах, мы видим, что с возрастом идет перераспределение уровней самооценки, 

ее расслоение и снижение. Проводя коррекционную работу с учащимися, ис-

пытывающими эмоциональные трудности отмечаем, что только часть детей с 

низкой самооценкой в младших классах способна измениться и достичь 

среднего или высокого уровня показателя в более старших классах, даже ес-

ли их родители проинформированы о статусе эмоционального комфорта де-

тей и необходимости корректировки взаимоотношений и воспитательных 

мер. Решение данной проблемы видится в более глубоком просвещении ро-

дителей о важности и возможностях, способах изменения своего поведения 

и, следовательно, поведения своих детей. 
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ВНЕДРЕНИЕ ДИГИТАЛЬНЫХ ИСТОРИЙ В КАЧЕСТВЕ СРЕДСТВА 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОВЕДЕНИЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 

Рассказывание историй в качестве консультативного приема в работе с 

детьми и молодежью хорошо описано в литературе по консультированию. 

Изобразительное искусство, литературное творчество, танец, ролевая игра и 

музыка могут являться средствами самовыражения и отражения окружающе-

го мира. Дигитальные повествования были использованы в качестве терапев-

тического метода на основе «книг памяти». Внедрение дигитальных историй 

в практику консультирования предоставляет дополнительные возможности 

для исследования и передачи опыта клиентов. Дигитальные истории опреде-

ляются как практика рассказывания историй, связанная с использованием 

компьютерной техники, объединяющая в себе личный рассказ, видеозапись 

или статичные образы, музыку и голос для создания мультимедийных по-

вествований.  

Дигитальные истории рассматриваются как один из наиболее перспек-

тивных методов аутентичной передачи личного опыта. Процесс создания ди-

гитальной истории позволяет человеку укреплять свою автономность, глубо-

ко осмыслять свой опыт, делая рассказ более персонифицированным. Разви-

тие современных информационных технологий делает возможным совер-

шенствование практики рассказывания историй за счет их усиления визуаль-

ной информацией на основе применения фотоаппаратов, видеокамер и мо-

бильных телефонов. 

Истории могут быть преобразованы в видеозаписи, распространяться 

на дисках и через телевидение. Они могут быть размещены в Интернете в ви-

де Powerpoint презентаций, переноситься на персональные компьютеры и 

iPod. В настоящее время дети и подростки не испытывают трудностей, ис-

пользуя электронные истории и размещая их в Интернете, в системах Face-

book, YouTube, MySpace. Нередко такие истории отражают личную уникаль-

ность авторов, драматическое восприятие мира глазами подростка. 

Разные виды деятельности, основанные на использовании музыки и танца, 

изобразительного искусства и ролевой игры, как по отдельности, так и в со-

четании друг с другом, позволяют детям и подросткам прийти к лучшему по-

ниманию своего поведения и интересов, более эффективно выражать свои 

чувства.  

Используя технические средства сохранения и передачи визуальной 

информации, дети и подростки могут лучше запоминать события, осмыслять 
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опыт и делиться им с другими. Сочетаясь с фотографией или видеозаписью, 

изобразительное искусство, музыка, движение и танец, а также драматиче-

ская игра, развивают способности передачи опыта. Использование музыки 

при этом позволяет, например, оживить и выразить чувства, различные пе-

реживания и потребности, которые трудно передать словами. 

Фотографии могут быть использованы для создания визуальных днев-

ников, помогая учащимся начальной школы преодолеть поведенческие про-

блемы. Это позволяло школьникам отразить свою индивидуальную позицию, 

развить социальные навыки, справиться со стрессом, лучше понять себя и 

эффективно решать свои психологические проблемы. Дигитальные истории 

могут являться следующим шагом на пути передачи и осмысления личного 

опыта Они предполагают использование цифровых образов (рисунков или 

фотографий), записанной музыки, драматических диалогов для создания 

мультимедийных клипов. Мультимедийные средства применяются в качестве 

средства творческого самовыражения. 

Дигитальные истории сочетают разные приемы психологической рабо-

ты, позволяющие исследовать и изменять социальное поведение – повество-

вательный подход, ролевую игру, музыку, визуальные образы. Авторы могут 

задействовать любые средства, которые считают нужным. Они также могут 

описывать как личные события, так и школьные или социальные мероприя-

тия, документировать разные эпизоды из своей жизни, отражая их на основе 

собственных представлений и ценностей. Групповой мозговой штурм и дис-

куссии помогают определить наиболее подходящие темы, затронуть ранее 

игнорируемые ситуации и поведение. По мере того, как участники занятий 

обсуждают свой опыт, отраженный в дигитальных историях, они приходит к 

лучшему пониманию своего опыта. Благодаря этому, их опыт лучше усваи-

вается и перерабатывается сознанием, и они могут перенести его в другие си-

туации и сферы своей жизни. 

Некоторые темы, которые могут затрагиваться в дигитальных историях 

при работе с детьми, включают: трудности в установлении дружеских связей, 

издевательства со стороны сверстников, низкий контроль над раздражением 

и злостью, физическое насилие, дефицит эмпатии и сострадания, лживость, 

нечистоплотность, низкие социальные навыки, асоциальные тенденции, 

включая вовлечение в криминальные группировки, употребление алкоголя и 

наркотиков. 

Темы для дигитальных историй должны выбираться, с учетом потреб-

ностей и интересов участников занятий. Стимулирование ребенка к поиску 

конструктивного выхода из сложной ситуации должно происходить в непри-

нужденной и безопасной обстановке. Это позволяет ему идти на риск и экс-

периментировать, постепенно интегрируя новые позиции. Если ребенку уда-

ется создать дигитальную историю и описать свое поведение, у них появля-

ется более ясное чувство «Я» и ощущение себя творцами своей истории. Бла-

годаря такой практике, они чувствуют себя более уверенно, вынося свой 

опыт в зрительскую аудиторию сверстников. 

Некоторыми детьми в группе могут остро переживаться издевательства 
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со стороны сверстников. Они могут создать дигитальные истории, отражаю-

щие моменты издевательств. После этого им может быть дана возможность 

создать новую историю с иным, более благоприятным завершением. Они за-

тем смогут попытаться использовать найденные ими при разработке альтер-

нативного варианта истории способы преодоления подобных ситуаций. 

Вариативность дигитальных историй, связанная с мультилингвистиче-

ским способом передачи опыта 

Все учащиеся, независимо от их национальности и языка, должны 

научиться противостоять негативным факторам, включая бедность, употреб-

ление психоактивных веществ, криминальная активность, насилие. Дети и 

подростки, для которых английский язык не является родным, как правило, 

требуют дополнительного внимания с целью совершенствования их поведен-

ческих, социальных навыков. Их социальное поведение и успеваемость по 

многим причинам имеют проблемный характер. Для них часто характерны 

плохая успеваемость, неусидчивость, нерегулярная посещаемость занятий, 

неадекватные ожидания, связанные с переносом опыта из прежней среды их 

жизни в новую среду. 

При работе с такими детьми немаловажное значение имеет учет меж-

культурных различий. Дигитальные истории позволяют преодолеть языковой 

барьер. Дети и подростки, приехавшие из других стран, при создании исто-

рий могут пользоваться как английским, так и своим родным языком, чтобы 

минимизировать трудности, связанные с вербальным каналом выражения 

опыта. Это также позволяет иноязычным детям и подросткам более глубоко 

передавать свои чувства, особенно, с учетом возможностей привлечения вы-

разительных возможностей визуальных образов, музыки, драматического ис-

кусства. 

Пилотажный проект 

Проект был разработан как форма сотрудничества между университет-

ской программой подготовки консультантов и средней школой. После полу-

чения финансирования и согласия со стороны школьно администрации на 

проведение работы по созданию дигитальных историй, было разработано не-

сколько образовательных модулей. В рамках модулей выполнялись следую-

щие учебные действия: 

 рассмотрение поведенческих и социальных проблем, с которыми 

сталкиваются учащиеся младших классов школы; 

 проведение мозгового штурма с участием студентов с целью ана-

лиза проблемных ситуаций учащихся; 

 выполнение заданий, связанных с саморефлексией адаптивного 

поведения и социальных навыков; 

 рассмотрение безопасных способов предъявления сложных тем; 

 подготовка шаблона для серии образов, необходимых для созда-

ния дигитальных историй; 

 уточнение общей продолжительности истории с привлечением 

внимания к качеству, а не количеству образных и смысловых единиц; 



 

 

81 

 знакомство с некоторыми программами (MicrosoftPhotoStory, 

PowerPoint, MovieMaker), предназначенными для использования в рамках 

проекта; 

 рассмотрение вопросов авторского права и этических норм, свя-

занных с созданием и размещением мультимедийной продукции; 

 рассмотрение источников музыки, аудиозаписей, клипарта и ви-

зуальных образов, на которые не распространяется авторское право; 

 освоение приемов размещения музыки с качественным звуком; 

 обсуждение правил сохранения дигитальных историй и их экс-

пертиза; 

 самооценка проделанной работы. 

Информация, касающаяся всех этих вопросов, включенных в учебные 

модули, была размещена на специальной учебном сайте университета. 

Студенты создают дигитальные истории 

Маленькие дети часто с восхищением воспринимают и высоко оцени-

вают поступки более старших детей. Влияние старшего ребенка на развитие 

и совершенствование поведения ребенка более младшего возраста подчас бо-

лее значительно, чем влияние значимого взрослого. Такое воздействие может 

быть использовано для развития социальных и поведенческих навыков детей 

и, в то же время, побуждает старших детей выступать в качестве положи-

тельного образца социального поведения, формирует их эмпатические спо-

собности в отношении младших. Разрабатывая данный проект, мы полагали, 

что включение старших подростков (студентов младших курсов) в процесс 

сочинения историй для младших школьников поможет более младшим детям 

более активно воспринимать содержание рассказов и проявить большую го-

товность изменять свое поведение.  

Поэтому мы пригласили студентов второго курса участвовать в проек-

те. Было приглашено 60 человек, первокурсников и второкурсников. Студен-

ты, представляли разные культурные, этнические, языковые и социоэконо-

мические группы, что также соответствовало смешанному составу группы 

школьников. Студенты должны были дать согласие на участие в проекте. 

Они также должны были получить согласие со стороны родителей. При этом 

они выступали в качестве волонтеров и представить свои работы и оценку ее 

результатов исследовательской группе. Однако лишь около половины из это-

го числа дошли до конца проекта. 

Задачей студентов было создание мультимедийной дигитальной исто-

рии для младших школьников, отражающей успешное социальное поведе-

ние, положительные стратегии совладания с какой-либо трудной ситуацией. 

Проект был начат в сентябре и закончился в мае. Студенты были задейство-

ваны в проекте по два учебных часа в неделю в течение 16 недель. Кроме то-

го, они должны были выполнять домашние задания. Студенты встречались с 

преподавателями для участия в дискуссиях на тему трудностей школьной 

адаптации у учащихся младших классов. Обсуждались альтернативные мо-

дели более эффективного социального поведения. С учетом этого, студенты 



 

 

82 

затем переходили к созданию своих историй, которые должны были учиты-

вать проблемы школьного поведения и особенности восприятия, характерные 

для младших школьников. Студенты нуждались в сопровождении на разных 

этапах участия в проекте, поэтому в их распоряжении были как опытные 

психологи из числа преподавателей университета, так и технические специа-

листы.  

Разные этапы рассказа должны был быть сначала представлены в виде 

серии рисунков в особом пространстве на листе бумаги (storyboard). Оно бы-

ло поделено на квадраты одинакового размера, как это характерно для ко-

миксов. Само повествование и прямая речь должны были располагаться под 

квадратами. После знакомства с созданными историями и рисунками и их 

обсуждения с точки зрения пригодности материала для использования с 

детьми, студенты переходили к подготовке дигитальных презентаций общей 

продолжительностью 4-8 минут. При этом они могли дополнительно исполь-

зовать фотографии и музыку.  

Для такой работы требовалось наличие компьютеров, высококаче-

ственных наушников и микрофонов, цифровых фотоаппаратов, сканеров. Со-

зданные студентами дигитальные истории затем оценивались как самими 

студентами, так и преподавателями с использованием определенным крите-

риев. Кром того, во время подготовки дигитальных историй, они редактиро-

вались или изменялись. После этого истории представлялись исследователь-

ской комиссии, выступавшей в качестве внешнего эксперта.  

Выбранные истории размещались на специальном сайте. Проект дол-

жен был быть сравнительно простым для исполнения студентами, препода-

вателями и консультантами, чтобы его можно было в дальнейшем тиражиро-

вать и распространять. Создание дигитальных историй в работе с подростка-

ми может практиковаться клиницистами на базе специальных служб, клубов 

или центров, в группах консультирования, технологических классах, в рам-

ках тренингов лидерства и коммуникации, конкурсов и других случаях. 

Дигитальные истории, созданные студентами младших и старших кур-

сов, были высоко оценены преподавателями и практикующими консульти-

рующими психологами. Студенты и преподаватели также стали применять 

созданные истории, зачастую используя их как наглядные пособия. Обратная 

связь, полученная при показе историй в рамках научно-практических конфе-

ренций от психологов и иных специалистов, свидетельствует о высоком ин-

тересе аудитории в использовании дигитальных историй в качестве инстру-

мента консультирования. 
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В системе психолого-педагогического сопровождения в образователь-

ных учреждениях центральное место занимает проблема своевременного вы-

явления и профилактики возможных проблем у учащихся, 

Педагоги-психологи, работающие в школах, имеют дело с ребятами 

самого разного возраста: с младшими школьниками, подростками, старше-

классниками. Особого внимания заслуживает период отрочества. Он охваты-

вает период с 10-11 до 16 лет и объединяет в себе младший подростковый, 

подростковый и старший подростковый возрасты.  

Крайне значимым является именно младший подростковый возраст 

(10-12 лет) - ведь это время перестройки всей социальной ситуации развития 

школьника. У ребят появляется интерес к собственному внутреннему миру, 

возникает желание понять, лучше узнать самого себя.  

Г.А. Цукерман характеризует этот период, как особый, стратегически 

важный в развитии человеческой личности и имеющий свои специфические 

особенности. По ее мнению «именно на границе детства и отрочества в пред-

подростковом возрасте (10-12 лет) школьникам необходимо помочь в том 

трудном деле, которым они полубессознательно начинают заниматься: по-

становке задач саморазвития и поиске средства их решения» [8]. 

В связи с этим особое значение приобретает проведение со школьни-

ками практических занятий, посвященных развитию у них представлений о 

себе, управлению своим поведением, умению общаться и разрешать кон-

фликты.  

В силу особенностей своего возрастаучащиеся легко откликаются на 

сотрудничество со взрослыми, защитные личностные механизмы поведения, 

наиболее активно формирующиеся в старшем подростковом возрасте, у них 

еще не сложились, внушаемость повышена. Поэтому можно заложить основы 

личностно-эмоциональной защищенности, помочь приобрести ребятам пси-

хологические умения самопомощи и безопасного взаимодействия с другими, 
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проводя профилактическую работу, способствуя развитию личности под-

ростка, его Я-концепции. 

Такая психопрофилактическая работа с младшими подростками реали-

зуется педагогами- психологами ППМС-центра «Развитие» Центрального 

района г. Санкт-Петербурга в ГБОУ района. В индивидуальной и групповой 

работе со школьниками специалисты Центра используют материалы из ав-

торского пособия «Познаю себя и учусь управлять собой» [5]. 

Значительное место в занятиях с учащимися отводится различным арт-

терапевтическим методам.  

Арт-терапия - это очень эффективный инструмент в психологической 

работе в силу того, что с ее помощью можно наиболее бережно решать внут-

ренние задачи и личностные проблемы детей, создавая условия доверитель-

ного общения и творческую атмосферу.  

Л.Д. Лебедева отмечает, что в настоящее время понятие «арт-терапия» 

имеет несколько значений: совокупность видов искусства, используемых в 

лечении и коррекции; комплекс арттерапевтических методик; направление 

психотерапевтической и психокоррекционной практики [4]. 

Использование таких методов, как рисуночная терапия, сказкотерапия, 

коллажирование, игротерапия с использованием метафорических карт и др. 

отвечает многим возрастным особенностям учащихся средних классов: само-

осмыслению, творческому самовыражению, подражанию, общению, утвер-

ждению своей индивидуальности и т.п.  

Эти методы наиболее экологичны и безопасны в силу именно того, что 

используются в основном невербальные каналы коммуникации, что особенно 

значимо, так как в младшем подростковом возрасте увеличивается значи-

мость проблем, связанных с самооценкой, возникновение чувства неуверен-

ности, что может приводить к трудностями думать и говорить о себе.  

Для обследования эмоциональных состояний и отношений учащихся 

применяется методика цветовых метафор. Использование данной методики 

позволяет достаточно быстро получить информацию о содержании эмоцио-

нальных переживаний каждого учащегося к себе, к людям, занятиям и собы-

тиям, а также представить эмоциональный портрет класса в целом и если 

необходимо, можно сравнить его с другими классами [6]. 

Список понятий для школьников включает в себя: виды деятельности 

(игра, учёба, труд, отдых, домашние задания), события (болезнь, похвала, 

наказание), люди и группы людей (друг, школа, классный руководитель, 

класс, моя семья), позитивные чувства (радость, интерес, увлечение), нега-

тивные чувства (грусть, обида, страх). Список понятий можно варьировать в 

зависимости от целей исследования.  

На диагностическом этапе работы также используются широко извест-

ные проективные методики: «Несуществующее животное», «Человек под 

дождем», «Дождь в сказочной стране»; «Человек, срывающий яблоко с дере-

ва», «Человечки на дереве». Полученные рисунки служат для определения 

внутренних проблем учащихся. 

Индивидуальное тематическое рисование используется как для иден-
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тификации своего «Я» (создание автопортретов, «Я какой есть», «Я глазами 

других», «Я каким хочу быть», личных гербов), так и с целью развития спо-

собностей лучшего понимания чувств людей, их поведения, («Я в классе», 

«Школа зверей»), коррекции эмоциональных состояний и др. 

Рисуя, подростки дают выход своим чувствам, желаниям, благодаря 

рисованию они легче воспринимают образы и события, моделирует действи-

тельность, происходит перестройка отношения к тем ситуациями, где школь-

ник мог соприкасаться с неприятными для него ситуациями и образами. 

Важно и то, что учащиеся, особенно на занятиях по темам «мир эмоций» мо-

гут выражать и свои негативные эмоции на продуктах своей деятельности, 

что служит способом снижения эмоциональной напряженности.  

Благодаря метафоричности упражнения «Деревья – характеры из вол-

шебного леса» при его выполнении у ребят появляется возможность глубже 

понять особенности своего характера [1]. 

Изготовление индивидуально или группами коллажей по различным 

тематикам: «Я-подросток», «Мои друзья: что нас объединяет и разделяет», 

«Мое будущее», «Здоровый образ жизни» способствует развитию самопо-

знания, отрицательного отношения к употреблению ПАВ, а совместное рисо-

вание помогает сплочению коллектива, развитию навыков коммуникации. 

Сказки являются непосредственным отображением процессов бессо-

знательного. По своей ценности они превосходят любую другую форму до-

несения информации до человека. Форма метафоры, в которой созданы сказ-

ки, истории, наиболее доступна для восприятия, и в то же время, воздействие 

с помощью метафоры является глубинным и удивительно стойким, т.к. «за-

трагивает не только поведенческие пласты психики, но и ее ценностную 

структуру» [2]. 

В этом возрасте у многих ребят пока еще не потеряно непосредствен-

ное восприятие сказок, поэтому они с удовольствием слушают сказки и 

притчи: «Волшебная страна чувств», «Фламинго», «Небеса и ад», «О славном 

Учмаге, учителе его Магуче и бедном, но вылеченном Аэроплане», «О злых 

чародеях» и др., обсуждают их, создают по ним рисунки [5].  

Анализ сказок и притч в доступной и привлекательной форме позволя-

ет школьникам осознать и «примерить на себя» различные типы поведения в 

той или иной ситуации, и при этом оценить последствия.  

В последнее время в арсенал практической работы включен такой ин-

струмент, как метафорические ассоциативные карты (МАК). Они вызывают 

неподдельный интерес у школьников и оказывают большую практическую 

пользу в силу своей безопасности.  

Т.О. Ушакова отмечает, что «ощущение безопасности при работе с кар-

тами возникает вследствие такого механизма психологической защиты, как 

диссоциация. В результате него, все происходящее с человеком воспринима-

ется так, как будто оно происходит не с ним, а с кем-то посторонним. Расска-

зывая об изображенных на картинах героях, развивая сюжет, он сохраняет 

ощущение нереальности происходящего, и это придает ему уверенности и 

безопасности, стимулирует к саморазвитию и самопознанию» [7]. 
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Для применения метафорических карт младший подростковый возраст 

со своими яркими чувствами подходит как нельзя лучше. С помощью карт 

глубинные переживания, такие как страхи, желания, внутренние конфликты, 

нереализованные мечты, выражаются свободнее и легче [3].  

Диапазон применения МАК, как проективного стимульного материала 

огромен, а способы работы практически такие же, как работа с любой проек-

тивной методикой, а также метафорической техникой. Их использование 

имеет много преимуществ: карты воспринимаются школьниками как игра, а 

игровой формат снижает у них напряжение и тревожность, опираясь на кар-

ты, гораздо легче рассказывать о своих эмоциях и переживаниях, используя 

их, проще устанавливать контакты психологу.  

Хорошо они подходят как для индивидуальной, так и для групповой 

работы. Приемы и техники могут быть самыми различными: составление ис-

торий, рассказов, создание социальных ситуаций, дорисовка, представление 

проблем с разных точек зрения и др.  

Сочиняя истории, подростки обычно идентифицируют себя с одним из 

действующих лиц, а желания, стремления и конфликты этого персонажа мо-

гут отражать желания, стремления и конфликты рассказчика. Совместная ра-

бота при создании историй объединяет ребят, учит их взаимодействовать и 

прислушиваться друг к другу. 

Еще один способ их использования - это дорисовывание изображения 

вокруг карты, таким образом создаются большие картины, и получившиеся в 

результате рисунки обсуждаются. 

В работе с эмоциональным состоянием используются карты из «Море-

на», «Сага», «Монстрики чувств», «Персонита». Описать проблему и найти 

решение позволяют карты «Хабитат». Для создания группового совместного 

рассказа хорошо подходят проективные сказочные карты.  

Хорошо зарекомендовали себя карты «Роботы». Они применяются как 

в индивидуальной работе со школьником, так и в совместной работе с его 

родителями, что позволяет сделать наглядными проблемы членов семьи. 

Одним из важных инструментов оценки эффективности психологиче-

ской работы можно считать диагностику отношения школьника к самому се-

бе и значимым другим, изменение его психоэмоционального состояния и по-

ведения в различных ситуациях.  

Опыт работы с учащимися на основании анализа анкет обратной связи 

показал, что занятия с использованием вышеописанных арт- терапевтических 

методов ориентирует школьников на самовыражение. позволяет успешно 

решать проблемы эмоционально- личностной сферы, способствует повыше-

нию их устойчивости к внешнему давлению и таким образом отвечает задача 

психопрофилактической работы. 
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РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ: ТАК ЛИ ЭТО ПРОСТО? 
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Одаренность обычно априори воспринимается как благо педагогами, 

так и родителями. Но значит ли это, что при взаимодействии с одаренными 

не возникает вопросов? Разумеется, нет. В нашей практике часто возникают 

поводы для рассуждений по этому поводу. 

 Как выявить, не упустить одаренного ребенка? Как помочь такому ре-

бенку проявить свои способности? И нуждается ли он в сторонней помощи? 

А есть ли у одаренных детей общие особенности? И значит ли это, что воз-

можны, какие-то общие способы работы с ними?  

Одаренность – широкое понятие. Очевидно различие между психиче-

скими особенностями одаренных математиков и одаренных литераторов или 

между детьми с музыкальными, художественными и спортивными способно-

стями. В чем сходство в их личностных особенностях? И есть ли оно? Можно 

ли здесь говорить о каких-то закономерностях? Б.М.Теплов определил ода-

рённость как «качественно-своеобразное сочетание способностей, от которо-

го зависит возможность достижения большего или меньшего успеха в вы-

полнении той или иной деятельности».[1] В данной статье мы не ставим себе 

целью дать однозначные ответы на все поставленные вопросы. Мы пытаемся 

обобщить опыт нашей работы с одаренными детьми. Опыт встреч, размыш-

лений, взаимообучения, взаимодействия с родителями и педагогами. 
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Мы, педагоги-психологи ППМС центра «Развитие» Центрального рай-

она, работаем в отделе психологического сопровождения образовательных 

учреждений и регулярно осуществляем диагностические обследования в раз-

личных школах района. Это и обыкновенные общеобразовательные школы, и 

школы с углубленным изучением каких-либо предметов (например, ино-

странного языка), и школы с отдельными специализированными классами 

(например, спортивно-ориентированным или математическим), а также шко-

лы для художественно одаренных детей. Каждый год проводится диагности-

ка первых и четвертых классов, в которой определяется интеллектуальная и 

эмоциональная готовность к актуальному этапу школьной жизни (начальная 

и основная). Ежегодно в этих классах мы проводим диагностику внимания, 

памяти, вербально-логического, наглядно-образного мышления, а также об-

следуем мотивацию, отношение к школе, урокам, к одноклассникам, учите-

лям, самооценку. Проводя анализ полученных результатов, мы, не ставя пе-

ред собой специально выделенную задачу, тем не менее, достаточно часто 

видим обще одаренных детей, или же детей с преобладанием вербальных или 

математических способностей. Сопровождая этих учащихся в течение дли-

тельного периода, общаясь с ними, их родителями и педагогами, мы получа-

ем интересный и неповторимый опыт наблюдений. 

Видимо, у каждого педагога есть какая-то первая запомнившаяся 

встреча с талантливым ребенком. Так, например, знакомство с очень неорди-

нарной девочкой произошло, как ни странно, в детском доме школе-

интернате для детей с задержкой психического развития. Ученица 5 класса 

одиннадцати лет не могла никакими силами справиться с элементарными ма-

тематическими действиями, выучить простейшие правила, но запоминала 

огромные стихотворные тексты, очень выразительно и эмоционально высту-

пала в театральных и музыкальных постановках, читала наизусть большие 

отрывки прозы, великолепно танцевала, при этом имела множество медицин-

ских диагнозов и серьезные логопедические проблемы. Можно предполо-

жить, что одной из причин, почему эта удивительная девочка не стала всем 

известной актрисой, были проблемы с произношением звуков.  

С грустью и сожалением можно отметить, что порой в обычных обще-

образовательных или даже в специализированных школах педагоги не только 

не уделяют нужного и должного внимания способным детям, а даже не заме-

чают их. Так, например, подросток, который шесть лет был отличником в 

обычной школе СПб и занимал призовые места в математических олимпиа-

дах, в седьмом классе, неожиданно для всех, и даже для себя, получил в чет-

верти тройку по физике. Одновременно, он посещал подготовительные кур-

сы при известной физико-математической школе Санкт-Петербурга и гото-

вился к поступлению в нее. Поскольку родители были удивлены такими 

неожиданными учебными результатами сына, и даже засомневались в пра-

вильности сделанного ими выбора (в пользу математической школы). В 

первую очередь они поговорили с сыном. Из беседы выяснилось, что он 

вполне справляется с теми заданиями, которые ученики решают на курсах, а 

также самостоятельно выполняет домашние задания, которые им даются там 
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же. Но при этом он не мог толком объяснить свои трудности и оценки в той 

школе, которой учился. Мальчик подтвердил мнение родителей, что на курсы 

он ездит с желанием, так как ему одинаково интересна и математика, и физи-

ка, отступать он не собирается, даже, несмотря на то, что это существенная 

дополнительная нагрузка для достаточно болезненного подростка. Следует 

отметить, что данный ученик в течение нескольких лет находился на учете в 

районной поликлинике, как часто и длительно болеющий. И ему на основа-

нии медицинской рекомендации, в 5-м и 6-м классе давался еженедельный 

дополнительный выходной. И хотя родители не ставили ему задачу иметь пя-

терки по всем предметам, частые пропуски школы не мешали ему сохранять 

прекрасную успеваемость. Ситуация прояснилась после общения с препода-

вателем физики. Учительница в качестве весомого аргумента для мамы и 

дабы пристыдить мальчика, показала тоненькую тетрадку подростка и увеси-

стую тетрадь его одноклассницы, в которой было по объему в несколько раз 

больше решенных задач. Из пояснения ученика стало понятно, что оказыва-

ется девочка, решила сто задач, но простейших, в одно действие или форму-

лу, а подросток решил всего пятнадцать задач, но все они были повышенной 

сложности. Учительница этого просто не заметила, так как решение задач 

она не проверяла, а смотрела их наличие и количество! В данном примере 

подростку было совершенно непонятно, почему за решение множества задач, 

простейшего уровня ученик получает «пять», хотя с этим может справиться 

любой. А он был готов потратить и потратил значительно больше времени на 

решение усложненных, но с его точки зрения более интересных заданий.  

Подводя итог этой ситуации, очень важно понять, что, несмотря на 

способности, все учащиеся нуждаются в поддержке старших. Ведь многим 

детям очень сложно не только отстоять свое мнение, но и просто решиться 

подойти к учителю, а порою, когда ученик под давлением родителей все же 

обращается к педагогу и спрашивает его о чем-то, то получает негативный 

опыт общения. В вышеописанном примере сам ребенок не решался подойти 

к учителю с возникшими у него вопросами, и присутствие мамы было необ-

ходимо, чтобы построить диалог между сыном и педагогом. Педагог без 

вмешательства родителей, просто не услышала и не увидела весьма способ-

ного мальчика, о чем она сама сожалела, оправдываясь большой нагрузкой в 

двух школах и семейными проблемами. Завершая историю с мальчиком, хо-

чется отметить, что он в дальнейшем благополучно поступил и успешно за-

кончил физико-математическую школу для одаренных детей.  

Другой пример недостаточного внимания к способным детям, это когда 

под одаренностью понимаются только интеллектуальные способности и в 

расчет не принимаются другие таланты. В школе с углубленным изучением 

немецкого языка был сформирован спортивный 5 класс. Детям и педагогам 

данного класса достаточно длительный период было сложно взаимодейство-

вать друг с другом, из-за разности приоритетов и администрация школы была 

вынуждена обратиться за помощью к психологу ППМС центра «Развитие», 

так как некоторые учителя начали отказываться от этого класса. Работа спе-

циалиста началась с посещений различных уроков. Было обращено внимание 
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на то, что ребята вели себя на занятиях разных учителей неодинаково. Лучше 

всего уроки проходили там, где педагоги были активны, задавали высокий 

темп учебной деятельности, чередовали устные и письменные задания, при-

меняли индивидуальные карточки. Таким образом, дети были максимально 

заняты, у них была минимальная возможность отвлекаться. Тяжелее всего 

проходили устные уроки, где учителя традиционно много говорили и не мог-

ли добиться от детей, чтобы те их слушали и слышали. Наибольшую труд-

ность испытывали преподаватели немецкого языка, так как, несмотря на то, 

что класс был со спортивным уклоном, немецкий у школьников был в том же 

объеме, что и в других классах. Состоялось несколько встреч психолога с 

подростками, на которых чередовалась диагностика и обсуждение с ними ее 

результатов. С помощью социометрии были выявлены лидеры класса и дети, 

плохо принятые в коллективе. Помимо социометрии, была проведена диа-

гностика мотивации, ценностных ориентаций, самооценки, а также тест на 

определение ведущей репрезентативной системы. Последний подтвердил до-

гадки, что подавляющее большинство детей класса были кинестетиками. 

Иначе говоря, мир и в том числе учебу они воспринимали через тело и дей-

ствия.  

Кинестетики - это люди, для которых важен чувствительный опыт. Они 

хорошо запоминают запахи, для них важен тактильный контакт. Больше чем 

для других им важно эмоциональное подкрепление. Им необходимо физиче-

ское ощущение окружающего мира [2]. 

Это была одна из причин, почему многим педагогам школы, которые 

привыкли работать с учениками аудиалами, а в языковых школах преобла-

дают дети именно с этой ведущей системой, было так трудно в этом классе. 

Аудиалы воспринимают информацию через орган слуха. Они хорошо пони-

мают устные вопросы и им проще ответить на них в устной форме.[2] Парал-

лельно с диагностической работой общение психолога проходило с теми пе-

дагогами, у которых она побывала на уроках, поделилась своими впечатле-

ниями, наблюдениями и некоторыми результатами диагностики, которые 

позволяли понять и принять детей. По просьбе администрации школы было 

сделано сообщение для педагогического коллектива об особенностях детей 

из спортивного класса, что позволило учителям посмотреть на них другими 

глазами и возможно осознать не только их особенности, но и большие труд-

ности, которые испытывают эти дети. Кроме того, пообщавшись предвари-

тельно с тренером учащихся, и некоторыми родителями, психолог рассказала 

о том, как строится день спортсменов, какие огромные нагрузки они испыты-

вают. С ребятами у психолога состоялся разговор на тему мотивации к изу-

чению иностранных языков. В беседе со школьниками, опираясь на основные 

ценности учащихся, их стремление сделать спортивную карьеру, был сделан 

акцент на то, что имея одинаковые спортивные достижения, те спортсмены, 

которые знают иностранные языки, имеют большие преимущества и профес-

сиональные перспективы. 

Подводя итог вышеописанной истории, можно заключить, что хотя 

психологу и не удалось сразу добиться высоких результатов в изменении по-
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ведения учащихся этого класса, чего возможно ждали от него педагоги и ад-

министрация школы, однако, улучшилось взаимоотношение учителей и под-

ростков, прекратились регулярные конфликты, и таким образом существенно 

снизилось напряжение. 

Уместно упомянуть об общих чертах одаренных детей. Они могут с 

большим интересом, длительно и упорно заниматься тем, что им интересно и 

что они считают важным. Но им чрезвычайно трудно внушить необходи-

мость, а еще труднее заставить выполнять задания, выглядящие для них бес-

смысленными и бесполезными. Одаренные дети остро чувствуют несправед-

ливость по отношению к себе, гиперчуствительны. Часто переживают де-

прессию и стресс из-за того, что они ощущают себя не такими как все. Это 

мешает им налаживать гармоничные отношения с окружающими. Часто 

окружающие, чувствуя их необычность, избегают контакта с ними. В связи с 

этим они часто испытываю чувство вины, подавленности, безнадежности и 

это приводит к озлобленности. Такие дети могут быстро терять эмоциональ-

ное равновесие, так как переполнены идеями, но испытывают недостаток в 

ресурсах и людях, способных помочь в реализации этих идей. Многим ода-

рённым детям ставится ошибочный диагноз СДВГ (синдром дефицита вни-

мания и гиперактивность) и родители и учителя далеки от мысли, что у них 

потенциально одарённые дети. Существует мнение, что у одарённых детей, 

на самом деле не дефицит внимания, а скорее избыток. Из-за того, что их 

операционная система работает гораздо быстрее, чем у нас с вами, то они по-

нимают смысл изложенного раньше, чем учитель закончит мысли. Им просто 

становится скучно, и они отвлекаются. Но стоит вызвать к доске и он вклю-

чается. У таких детей есть изменения в физиологии, в нейрофизиологии, 

психике, способах коммуникации, необычное мировоззрение и мировосприя-

тие [3]. «К. Тейлор в результате многолетних исследований творчески ода-

ренных детей пришел к выводу, что, на взгляд окружающих, они излишне 

независимы в суждениях, у них нет почтения к условностям и авторитетам, 

чрезвычайно развито чувство юмора и умение найти смешное в необычных 

ситуациях, они менее озабочены порядком и организацией работы, у них бо-

лее темпераментная натура» [4]. Миссия взрослых – понять таких детей, не 

ломать и подстраивать под существующие системы образования, а создавать 

новые методики образования, которые направляли бы их энергию в позитив-

ное русло, для максимального проявления способностей и реализации.  
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ПРИМЕНЕНИЕ СКАЗКОТЕРАПИИ В РАБОТЕ  

ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Сказкотерапия - пожалуй, самый детский метод психологии, и, конеч-

но, один из самых древних. Ведь ещё наши предки использовали сказкотера-

пию для детей неосознанно, через сказки передавая жизненный опыт, отно-

шение к миру, моральные нормы и принципы, обычаи и традиции. Сказки 

служили моральным и нравственным законом, предохраняли детей от напа-

стей, учили их жизни. 

В современном мире сказкотерапия - это активно развивающееся 

направление в психологии. Термин «сказкотерапия» трактуется по-разному, 

но большинство исследователей сходятся во мнении, что сказкотерапия – 

психологический метод, использующий сказочную форму для интеграции 

личности, развития творческих способностей, расширения сознания, совер-

шенствования взаимодействия с окружающим миром [3].  

На мой взгляд, сказкотерапия имеет значительные преимущества перед 

другими методами: 

 позволяет установить идеальный контакт с ребёнком, даёт удиви-

тельную возможность найти и буквально говорить с ним на одном языке; 

 позволяет обойти психологическое сопротивление ребёнка; 

 позволяет выйти за те искусственные рамки, что выстраивает ре-

бёнок в реальной жизни, расширить фокус внимания и арсенал возможно-

стей; 

 даёт ребёнку возможность преобразить внутренний и внешний 

мир, увидеть и принять его красоту и уникальность, ведь в сказках всё 

наполнено гармонией, которая передаётся малышу; 

 способствует пробуждению творческих сил во мне самой, даёт 

большую свободу для творчества, позволяет гармонично интегрировать и 

применять техники других направлений психологии. 

Психологические механизмы воздействия сказок заключаются в том, 

что, воспринимая и усваивая сказку, удовлетворяются в определённой степе-

ни психологические потребности ребенка. Проанализировав содержание ска-

зок, П.И. Яничев выделил триаду тенденций или потребностей [5]: 

1. Потребность в автономности (независимости); 

2. Потребность в компетентности (силе, всемогуществе); 

3. Потребность в активности.  

Результатом удовлетворения этих потребностей является формирова-

ние целого ряда качеств личности:  
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 автономность, выражается в стремлении проявить свое личное 

мнение, взгляды; 

 активность, которая предполагает способность владеть инициа-

тивой в общении, умение организовывать внимание партнеров, эмоциональ-

но откликаться на мнение партнеров;  

 социальная компетентность, которая состоит из нескольких ком-

понентов: мотивационного, включающего отношение к другому человеку; 

когнитивного, связанного с познанием другого человека, способностью по-

нять его особенности, интересы, потребности; поведенческого, позволяюще-

го выбирать адекватные ситуации способы общения и взаимодействия с дру-

гими детьми [3]. 

А ведь именно эти целевые ориентиры заложеныв портрет выпускника 

детского сада в свете реализации ФГОС ДО! 

Сказка является наиболее безопасным и экологичным методом воздей-

ствия, неоценимым инструментом позитивного внушения. Через сказку осу-

ществляется не прямое, а косвенное внушение, которое является наиболее 

действенным и более безопасным для ребенка. 

Не менее важным достоинством сказки является ее обращение пре-

имущественно к правому полушарию. В современных же условиях обучение 

детей актуализирует у них преимущественно левое полушарие. Однако пол-

ноценная психика предполагает согласованную и уравновешенную работу 

обоих полушарий. Поэтому, сказка в определенной степени может скомпен-

сировать левополушарную направленность развития современных детей. 

Сказка - язык детства, а также самый верный и короткий путь к дет-

скому сознанию и сердцу. Как сказал В.А. Сухомлинский: «Духовная жизнь 

ребенка полноценна только тогда, когда он живет в мире сказок, музыки, 

фантазии, творчества». В дошкольном возрасте сказка для ребёнка не просто 

фантазия, но и особая реальность. Она словно зеркало, отражающее реаль-

ный мир через призму личного восприятия.  

Сказка, способствует актуализации «внутреннего ребенка» в человеке. 

На мой взгляд, обращение сказки к «внутреннему ребенку» позволяет фор-

мировать оптимистическую жизненную позицию. 

Многие ученые-сказковеды пытались упорядочить огромный и пест-

рый сказочный материал. Мне близка следующая классификация [1]: 

1. Художественные сказки - это народные и авторские истории. Народ-

ные сказки несут в себе мудрость веков, и зачастую содержат в себе множе-

ство смыслов. Авторские же истории могут более тонко, бережно и образно 

передавать смысл и показывать частные стороны жизни человека. 

2. Дидактические сказки идеально подходят для детей дошкольного 

возраста для подачи учебного материала.  

3. Психокоррекционные сказки создаются для мягкого влияния на по-

ведение ребенка.  

4. Психотерапевтические сказки – сказки, раскрывающие глубинный 

смысл происходящих событий. Они всегда глубоки и проникновенны. 

5. Медитативные сказки создаются для накопления положительного 
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образного опыта, снятия психоэмоционального напряжения, создания в душе 

лучших моделей взаимоотношений, развития личностного ресурса.  

Все эти виды сказок, в зависимости от запроса, поставленных задач, 

направления деятельности, используются в работе с детьми, родителями, пе-

дагогами. 

В диагностической работе используется методика «Сказки Дюсса», 

направленная на выявление проблем внутрисемейных взаимоотношений. 

Также применяется методика исследования эмоционально – личностного 

развития дошкольника «Волшебная страна чувств» Т.Д.Зинкевич-

Евстигнеевой. Используется сказка при проведении методики «Домики» О.А. 

Ореховой. Безусловно, все методики составляют часть "диагностической ба-

тареи" по выявлению определенной проблемы. 

Дети, как и взрослые, все разные. К каждому необходимо подобрать 

свой ключик. На мой взгляд, сказка и есть тем самым «золотым ключиком» к 

душе каждого ребенка. Именно сказка оказывает огромную поддержку для 

повышения эффективности индивидуальной коррекционной и психотерапев-

тической работы с ребенком. Во-первых, является прекрасным средством 

установления контакта с ребенком. Во – вторых, дает первичную информа-

цию об актуальном состоянии ребенка. В-третьих, является основой для 

дальнейшего построения и выбора техник психотерапевтической работы. В-

четвертых, имеет собственную ценность: формировании у ребенка «меха-

низма самопомощи».  

Приоритетным направлением деятельности с группами старшего до-

школьного возраста является развитие социально-эмоциональной и комму-

никативной сферы. На мой взгляд, сказка – идеальный инструмент для отра-

ботки эмоциональных состояний. Организация работы предельно проста и 

строится по триаде «рассказ (показ) – действие – рефлексия». В подгруппо-

вой работе с детьми старшего дошкольного возраста при изучении базовых 

эмоций используются сказки-путешествия в Волшебную страну Настроений.  

Работа со сказкой осуществляется по следующим этапам. 

1. Коммуникативно-мотивирующий. Присутствие ритуала входа в 

сказку для детей обязателен, онмотивирует детей на «путешествие». Чаще 

всего используются манипуляции с волшебными предметами (волшебный 

клубочек, палочка, книга, «поющее дерево», проговаривание волшебных за-

клинаний и т.п.). Также детям очень нравится проходить в сказку с помощью 

проводника, у которого есть легенда, объясняющая детям его присутствие в 

нашем мире. Роль проводника играют куклы - Феи, Гномики, Эльфы.  

2.Знакомство со сказкой. Включает в себя прослушивание или про-

смотр (с использованием ИКТ, театрализации) сказки. Сказочные путеше-

ствия наполнены играми,упражнениями, позволяющими ближе познакомить-

ся с изучаемой эмоцией, ее внешними проявлениями; различать эмоции по их 

схематическим изображениям; включать личный опыт ребенка. 

3. Практический. На данном этапе ребенок учится понимать свои чув-

ства и чувства окружающих, осуществляет поиск аналогичных ситуаций в 

своем опыте; учится передавать эмоциональное состояние, используя раз-
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личные выразительные средства; познает способы регулирования и «выплес-

ка» негативных переживаний социально - приемлемыми способами. 

На этом этапе используются различные материалы, техники, методы 

арт-терапии в сочетании с музыкотерапией: 

 сказочное рисование: во время работы с цветным карандашами, 

красками, ребенок может выразить все свои эмоции, волнения, мысли и чув-

ства. Используется рисование объемными «волшебными красками»[2], а 

также кляксографию; 

 песочная терапия (рисунок на песке, работа с кинетическим пес-

ком) помогает эффективно влиять на психологическое состояние ребенка, а 

также корректировать отдельные его поведенческие реакции, происходит 

«заземление» негативной энергии; 

 сказочная куклотерапия. Используются уже готовые куклы 

(пальчиковые, деревянные куклы), а также изготавливаются куклы совместно 

с детьми, воспитателями и родителями (теневые куклы, куклы-марионетки, 

веерные куклы); 

 работа с фольгой: моделирование сказочного мира с помощью 

фольги дает поистине эффект медитации, снижает напряжение у детей; 

 постановка (разыгрывание) сказок: приветствуются любые дет-

ские импровизации, мягко направляя их развитие в нужное русло сказки. 

4. Рефлексивный. На данном этапе очень важен ритуал выхода из сказ-

ки и отреагирование пережитых эмоций. Для выхода из сказки используются 

аналогичные приемы манипуляции с волшебными предметами или «по-

мощь» проводника. 

Формы работы со сказкой также многоцветны и разнообразны, как са-

ма жизнь. Абсолютно всё, что нас окружает, может быть описано языком 

сказок. 

В группах раннего возраста в период адаптации к ДОУ проигрываются 

адаптационные сказки совместно с родителями в ходе реализации программы 

адаптации к ДОУ «Первые шаги», а также родителям подбираются сказки 

для совместного чтения и проигрывания дома, в соответствии с текущей 

трудностью ребенка при вхождении в группу. 

В подготовительной группе программа по подготовке к школе постро-

ена на основе работы с «Лесными сказками» М.А. Панфиловой. Этапы рабо-

ты с каждой лесной сказкой аналогичны, только второй и третий этап вклю-

чает в себя еще и приобретение детьми знаний о школьной жизни, более 

расширен социальный и коммуникативный компонент. 

В нашем дошкольном учреждении образовательный процесс носит ин-

тегративный характер. Поэтому для совершенствования качества и эффек-

тивности реализации основной образовательной программы ДОУ совместно 

с воспитателями и педагогами детского сада реализуются психолого-

педагогические проекты «В гостях у сказки», «Театр волшебства», «Куколь-

ная мастерская», в основу которых положена сказкотерапия. 

Очень активно ведется работа с родителями. Эффективно реализуются 
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совместные детско-родительские тренинги с использованием методов сказ-

котерапии. Были разработаны детско-родительские тренинги «Путешествие в 

страну Доброты», «Связующая нить», которые показали эффективность при-

менения сказкотерапии, как здоровьесозидающей технологии, способствую-

щей охране и укреплению психического здоровья детей и взрослых, в том 

числе их эмоционального благополучия.  

Не обходится без сказкотерапии и в работе с педагогическим коллекти-

вом. Использование притч, метафор в семинарах и тренингах стало традици-

онным. Очень результативно проходит тренинг с педагогами «Цепь», в ходе 

которого через сказку, педагогам представляется возможность переосмыс-

лить свое отношение к педагогической деятельности, снизить личностную 

тревожность, мотивировать на саморазвитие. 

 Таким образом, сказкотерапию можно использовать со всеми катего-

риями и во всех направлениях деятельности педагога-психолога.  

Поэтому, давайте пробовать себя в роли сказочников! 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУКОЛЬНОГО ТЕАТРА В РАБОТЕ  

С МИГРАНТАМИ 

 

Одной из значимых тенденций разных видов психологической помощи 

является возрастающая интеграция различных модальностей терапии искус-

ством на основе их взаимодополнения и взаимопроникновения. Всё большую 

силу набирает полимодальная арт-терапия, объединяющая возможности раз-

личных видов искусства в одном терапевтическом курсе и даже в одной сес-

сии. Существует вид искусства, естественно, обладающий свойством поли-

модальности – это искусство театра. Театральное искусство как синтетиче-

ское по самой своей природе, включающее воздействие на музыки, пения, 

слова, танца, пантомимы, костюма, декорации, обладает большими возмож-
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ностями влияния на человека.  

Искусство драмы является в драматерапии инструментом коммуника-

ции, как межличностной и межгрупповой, так и внутриличностной. Исполь-

зуется как индивидуальная, так и групповая драматерапия в её различных ва-

риантах: написание сценарев, постановка пьес и другие формы работы. Дра-

матерапия как составная часть совокупности театральных методов является, 

тем не менее, специфическим методом, отличающимся от иных направлений 

терапии театром.  

 

Кукольный театр и куклотерапия 

Кукольный спектакль, как и другие произведения искусства – это не 

только воплощение техники и мастерства, но прежде всего отражение лично-

сти самого художника, и это предопределяет его широкие психодиагностиче-

ские и психокоррекционные возможности. При этом происходят сложные и 

обладающие большим терапевтическим потенциалом процессы отождествле-

ния, идентификации участника с одним (а иногда даже и не с одним) из пер-

сонажей спектакля.  

Костюм актёра и аксессуары роли, даже грим и маска (в маскотерапии, 

театре масок) лишь дополняют образ актёра, но не заменяют его, как это про-

исходит в кукольном театре. Театр кукол позволяет кукловоду дистанциро-

ваться от куклы, что снижает страхи и тревогу актёра, обеспечивает ему воз-

можность эффективного проецирования на куклу (и роль!) собственных не-

осознанных потребностей и установок, их дальнейшего прояснения и осо-

знания. 

В этом существенное преимущество куклотерапии перед иными вари-

антами терапии театром. Это особенно важно при работе с заключёнными, 

мигрантами, изнасилованными, попавшими в зоны геноцида или военных 

конфликтов и другими категориями сложных, ранимых, некооперативных 

клиентов с эшелонированными психологическими защитами. 

Одной из сфер применения куклотерапии является оказание психоло-

гической помощи мигрантам. В связи с этим необходимо уточнить место 

куклотерапии среди других направлений терапии искусством, структуру ме-

тода, методику психодиагностики на её основе, варианты её реализации на 

примере консультирования мигрантов. 

Работа с мигрантами проводилась в формате групповой психологиче-

ской помощи русскоязычным мигрантам, как недавно приехавшим, так и 

проживающим в Германии 20-30 лет. Работу в Берлине и других городах 

Германии проводили с соблюдением действующего законодательства об 

охране личных данных граждан. 

Системность анализа терапевтического кукольного театра подразумева-

ет также учёт того, что куклотерапия (как и драматерапия в целом) является 

методом синтетическим, включающим три основных этапа: 

- выбор или сочинение текста сценария; его корректировка, редактиро-

вание, доработка, адаптация (работа с текстом, пассивная и/или активная 

библиотерапия, сказкотерапия); 
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- выбор или изготовление кукол и реквизита; их доработка и приспо-

собление к тексту (арт-терапия в модальности декоративно-прикладного ис-

кусства); выбор варианта и организацию сценического пространства (разме-

щение декораций, реквизита, кукол, актёров, зрителей) – (арт-терапия в мо-

дальности декораторского искусства); 

- постановку, «лицедейство». 

Вышеперечисленные этапы могут выполняться как в полном, развёрну-

том (создание, сочинение, изготовление), так и в кратком, свёрнутом (выбор 

из предложенного набора) вариантах. 

Примеры кукольной драматерапии (кукольного театра) в работе с 

мигрантами. 

Приведём два примера использования кукольного театра в работе с ми-

грантами – с наиболее часто выбираемой сказкой и со сказкой, предложенной 

участником. Группе предлагали набор из 32 популярных русских и западно-

европейских сказок, давали их список и тексты сказок объёмом от пяти строк 

до одной страницы. В распоряжении участников был апробированный набор 

из 25 готовых кукол, представляющих типичных персонажей сказок и живот-

ных. 

Группа функционирует на протяжении многих лет, имеет непостоянный 

состав, возраст, обычно, 30-60 лет, допускаются дети любого возраста, чис-

ленность группы – 6-12 человек, примерно поровну мужчин и женщин. Это 

также важное отличие от отечественной практики: в подобных группах в Рос-

сии и на Украине явно доминируют женщины. В Германии же мужчины и 

женщины с выраженной полоролевой идентичностью вытеснены. 

«Колобок»  

Мужчина с нетрадиционной сексуального ориентацией и вечно проиг-

рываемым соперничеством со старшим братом быстро и с удовольствием со-

гласился ставить сказку. Перебирая тексты, он выбрал сказку «Колобок». Вы-

бор сказки был сделан достаточно быстро: «да, какая разница!» (спонтан-

ность, склонность игнорировать свои и чужие проблемы). 

Список ролей соответствовал тексту сказки, участник взял роль веду-

щего. В отличие от обычной практики, ведущий спектакля также взял себе 

куклу – мышь. Опоздавшая девушка получила роль Колобка, хотя режиссёр 

первоначально предназначал эту роль для себя (что определило и выбор сказ-

ки): «я как-то сразу понял, что она – Колобок». Это соответствует частой си-

туации из его жизни: он претендовал на некие жизненные блага, достижения, 

а получал это другой - его старший брат. 

Опоздавшая в этот момент была «самой молодой» по времени прихода 

на сессию, поэтому логично получила роль «самого молодого», «только ро-

дившегося» Колобка. В устойчивой социальной группе вновь пришедший 

(независимо от возраста) по статусу является самым молодым (из практиче-

ского опыта, социальной психологии и теоретических построений Б. Хеллин-

гера). 

На все остальные роли (Дед, Бабка, Заяц, Волк, Медведь, Лиса) актёры 

были назначены быстро, но в полном соответствии с паспортным полом и 
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статусом в группе. Так, ведущий группы получил роль Медведя («самого 

большого»), Дела и Бабку играли старшие по возрасту члены группы. Сказку 

играли за столом, за которым сидели все присутствующие (отрицание соци-

альной иерархии, иллюзия равенства, преуменьшение масштаба проблемы). 

Режиссер: «давайте, я буду читать, а вы – делать». Все: «не надо». Он 

послушался и из-за этого из спектакля пропала важная песенка Колобка. 

Сказка началась с реплики Бабки Деду: «скучно!». Дед полностью подчинял-

ся Бабке, его отношение – пассивное сопротивление: «и чо?». «Колобка бы». 

«Не из чего». «Ну, поскреби, поднатужься». Поскрёб: «Ладно, вот тебе, 

жарь». «Ну, вот, пожарила. Остудить бы». «Положи на окошко». 

Колобок покатился, встретил Зайца. Заяц: «мне бы поиграть с тобой». 

Колобок укатился к Волку непонятно зачем. Затем встреча с Медведем, ука-

тился без песенки. Не было активности ни с одной стороны. В конце сказки 

Лиса Колобку: «ты со мной пойдёшь в гости к Мышке», пошли вдвоём, Лиса 

съела Мышку, потом - Колобка. 

Несмотря на простоту и краткость сюжета, сказка и поставленный 

спектакль позволили прикоснуться к ряду жизненно важных проблем участ-

ников: 

- миграция; 

- соперничество сиблингов; 

- полоролевая идентификация; 

- поиск партнёра. 

Миграция. За все годы работы группы сказка «Колобок» устойчиво за-

нимает первое место по частоте выбора мигрантами из предлагаемого, доста-

точно большого набора. Видимо, её сюжет отражает: 

- типичную ситуацию миграции: дома было хорошо, но ушёл искать 

лучшего и пропал; 

- черты характера мигранта: бесшабашность, «море по колено» как 

способ преодоления страха перед неизвестностью; вера в хорошее, наив-

ность, «простота»; несформированность образа чужого в результате массиро-

ванной многолетней пропаганды (отсюда и размытая идентичность во всех её 

аспектах). 

Соперничество сиблингов. Режиссёр был конформным и субмиссивным 

(выбрал сказку из имеющихся, а не предложил свою; список ролей соответ-

ствовал тексту; себе взял куклу-мышь, маленькую, серую, незаметную; не 

противостоял попыткам труппы изменить замысел режиссёра; легко отказал-

ся от своей роли в пользу другого). Видимо, его старший брат был доминант-

ным и добился большего социального успеха. При обсуждении спектакля об-

ратили внимание на то, что у дворян (а высокая самооценка режиссёра позво-

ляла это предположить, конечно, в психологическом смысле) всё состояние 

родителей наследовал старший сын, а остальные дети не получали ничего. 

Поэтому в жизни протагониста «всё правильно», «всё по закону», «по поня-

тиям» (на языке блатных) и нужно это принять и с этим смириться, не пре-

тендуя (на языке театра) на чужую роль. 

Полоролевая идентификация. Обычно сюжет сказки завершает пара 
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(так и по тексту «Колобка»), а здесь – тройка. Оппозиция пара-тройка также 

является символом особой психосексуальной ориентации. Обычно герои 

конца сказки разнополые (Колобок и Лиса, Царевич и Царевна, Руслан и 

Людмила, Старик и Старуха), а у нашего героя – однополые. Явного «мужчи-

ну» Колобка играла очень женственная девушка. 

Опоздавшая привлекла внимание окружающих, поэтому можно пред-

положить, что она (с помощью опозданий и другими способами) ищет вни-

мания окружающих. Но при встрече с кандидатом в партнёры ни один их них 

не проявляет активности. Ни Колобок, ни Заяц, ни Волк, ни Медведь не были 

активны, действовали и подавали реплики нехотя – именно таков фон отно-

шений в Германии, особенно, для людей постарше. Мигранты же, имея «рус-

скую» установку на активное ухаживание и сближение, оказываются фруст-

рированы, а часто и осуждены. 

Реплика при обсуждении: «все сказки кончаются свадьбой, а тут – съе-

ли». Это означает, что съедение может символизировать половой акт. Тогда 

Колобок убежал из дома именно за этим. Напряжение в сказке, как, обычно, и 

в жизни, нарастает: Заяц, Волк, Медведь. Никто из зверей не мог съесть (удо-

влетворить) Колобка, смогла лишь хитрая Лиса, да и то с помощью обмана. 

Частые проблемы в этой области возникают из-за попытки создания 

«гибрида» «немецких» и «русских» отношений, «немецкой» и «русской» се-

мьи. Огромное количество организаций в Германии занимаются оказанием 

помощи и поддержки смешанным семьям. 

Таким образом, поставленные спектакли позволили значительно про-

двинуться в решении проблем участника-режиссёра, помочь также участни-

кам-актёрам. Глубина работы с методикой может быть реализована в широ-

ком диапазоне от развлечения с оказанием лёгкой психологической поддерж-

ки до глубокой работы с личностью. Эта глубина может быть гибко изменена 

в течение всего цикла терапии, сессии-спектакля, его этапа. 
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«УРОК БУДУЩЕГО» КАК НОВАЯ ДИСЦИПЛИНА 

В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Способность предвидеть будущее является одним из важнейших ка-

честв психики. Вся человеческая культура, вся деятельность человека осно-

вана на умении ставить цели, воплощать в реальность образы из своего вооб-

ражения. Проблемой предвидения, прогнозирования будущего занимались 

многие ученые (Л.С. Выготский, П.К. Анохин, Н.И. Бернштейн, А.Н. Леонть-

ев и другие). Будущее может отображаться в виде моделей потребного буду-

щего, акцептора действия, в виде различных планов, проектов, перспектив, 

представлений. Образы будущего отличаются друг от друга по степени 

обобщенности, конкретности, реалистичности. Это могут быть, с одной сто-

роны, четкие планы, с другой стороны грезы, мечтания. Некоторые психоло-

ги рассматривают мечту, как предмет психологического исследования. В 

частности, в статье П.А. Егоровой [2] обсуждаются основные теоретические 

концепции мечты: содержащиеся в них определения мечты, представления о 

ее генезе, функциях, месте мечты в структуре деятельности.  

Успешного человека отличает умение ставить цели и достигать их. 

Способность к целеполаганию развивается уже в раннем детстве, но этот 

процесс чаще всего имеет стихийный характер: ребенка обычно не учат 

представлять своё будущее, планировать его и достигать поставленных це-

лей. 

В России сейчас насчитывается более 50 тыс. школ, где проходят обу-

чение более 15 млн. детей. В школе детям говорят, что они являются буду-

щим своей страны, что им придется создавать новую историю, делать откры-

тия, творить новый мир. Однако, на самом деле, образование не успевает за 

ходом времени, школа часто отстает от жизни и как бы находится в мире 

прошлого, даже не настоящего. Такое положение дел непродуктивно когда 

темп изменений резко увеличился, когда ускоренно развиваются новые тех-

нологии, появился интернет, когда резко меняется мир профессий. Система 

образования не может в полной мере обеспечить подготовку ребенка к буду-

щей жизни.  

Многим детям трудно дается обучение не потому, что они недостаточ-

но умные и способные, а потому, что система образования не дает нужного 

понимания – «Зачем учиться?». Многие выдающиеся люди имели проблемы 

в школе из-за того, что их идеи выходили далеко за пределы обучающих про-

грамм. Их считали отстающими, но оказалось, что это совсем не так. 

И экономике, и социуму для подготовки специалиста «завтрашнего 

дня» необходима опережающая педагогика – система интеллектуального и 

психологического развития, формирующая в социализированной личности 
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устойчивые компоненты творческого стиля мышления. Личность с таким 

стилем мышления будет не только эффективно реагировать на постоянные 

изменения технологий, но и рассматривать их как возможность получить 

жизненно необходимое моральное удовлетворение от решения новых интел-

лектуальных проблем [3]. 

В школе нужны «Уроки будущего и целью этих уроков должно стать 

развитие способности детей к прогнозированию, созданию образов будуще-

го, формированию умения мечтать и воплощать свои идеи в реальную жизнь. 

Способность человека воплощать мысленный образ в реальность, мечтать и 

реализовывать свою мечту – это то, что отличает человека разумного от дру-

гих живых организмов. 

Если предметом уроков истории являются события прошлого, то пред-

метом изучения этих уроков станет будущее, хотя и любой школьный урок 

должен быть обращен в будущее. Необходимо воспитать личность, способ-

ную воплощать свои мечты в реальность. 

Содержание таких уроков мы предполагаем построить следующим об-

разом: 

1. Определение содержания понятий («Образ будущего», «Мечта», 

«желание», «представление», «план», «проект» и т.д.). Важно узнать, как по-

нимают ученики эти понятия, какое значение им придают. 

2. Проведение в классе свободной дискуссии на темы: «О чем вы 

мечтаете?», «Какие ваши мечты уже сбылись?», «Какие мечты не сбылись и 

почему это произошло?», «Что вы думаете делать дальше?», «В каком мире 

вы хотели бы жить?», «Чего вы ожидаете от окружающих?», «Что у вас хо-

рошо получается, какая деятельность доставляет удовольствие?» 

3. В содержание урока можно включить рассказы о выдающихся 

людях, которые стали великими, потому что смогли реализовать свою мечту. 

4. Добрая и злая мечта. Принцип гуманности в построении образов 

будущего. 

5. В практическую часть курса планируем включить техники реали-

зации мечты: 

А) визуализация;  

Б) реализация мечты по аналогии; 

В) изучение работы воображения, пути создания новых образов (ги-

перболизация, агглютинация, заострение и т.д.). 

В качестве домашнего задания будет предлагаться чтение и анализ 

научно-фантастической литературы, составление планов, проектов. 

Педагог, который будет планировать и вести уроки будущего должен 

обладать большой базой психологических знаний, развитым воображением, 

разносторонними интересами, широким кругозором. Он должен следить за 

всеми прогрессивными изменениями в современном мире. Большим плюсом 

будет владение иностранными языками, что позволит пополнять свои знания 

в зарубежных источниках. Учитель должен понимать внутренний мир своих 

учеников и находить индивидуальный подход к ним. 

Наверное, на уроках будущего придется отказаться от оценок в обыч-
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ной форме, потому что мечту трудно оценить в баллах, тем более, что многие 

великие мечты не смогли оценить в свое время. Настоящий результат – это 

факт воплощения мечты в реальность, а это произойдет, уже после выхода из 

учебного заведения. Некоторым мечтам учеников нужно помочь воплотиться 

в реальность уже во время учебы, иначе курс будет слишком абстрактным. 

Детское творчество должно стать обязательной частью таких уроков, так как 

творчество и есть воплощение мечты в реальность. В этой связи Выготский 

писал: «Как электричество действует и проявляется не только там, где вели-

чественная гроза и ослепительная молния, но и в лампочке карманного фона-

ря, так точно и творчество существует не только там, где оно создает великие 

исторические произведения, но и везде там, где человек воображает, комби-

нирует, изменяет и создает что-либо новое, какой бы крупицей ни казалось 

это новое по сравнению с созданиями гениев» [1]. 

 

Таблица 1 

Примерный план курса 

 

№ Тема 

урока 

Цель и содержание Форма  

деятельности 

Домашнее задание 

1

-3 

«Зачем 

учиться?»  

Выяснить имеющиеся 

представления о зна-

ниях и учебном про-

цессе у учеников. 

Скорректировать 

представления о зна-

ниях и их полезности. 

Формирование дове-

рительного отношения 

с классом. 

Беседа учите-

ля с классом. 

Сочинение и 

эссе.  

Тестовые 

опросники. 

 

Поразмышлять о 

том, как могут при-

годиться знания, по-

лучаемые в школе, 

спросить у родите-

лей и взрослых, че-

му полезному их 

научила школа и как 

они эти знания ис-

пользуют. 

 

4

-5 

«Человек 

разум-

ный» 

Что нужно знать о себе 

и своих возможностях. 

Как можно использо-

вать свой разум.  

Формирование пред-

ставления о познава-

тельных процессах, 

особенное внимание 

уделить воображению. 

 

Беседа, кейсы, 

творческие 

задания. 

 

Творческие задания 

на дом.  

Какие познаватель-

ные способности мы 

используем в повсе-

дневной жизни – эс-

се. 

6 «Мечты и 

идеи - 

введе-

ние» 

Понятие об идеях и 

мечтах. Почему так 

важно мечтать. 

Что такое инсайт. 

Что такое творческое 

Беседы, твор-

ческие зада-

ния, практики 

визуализации. 
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вдохновение. 

7 «Мечты и 

идеи – 

экскурс в 

историю» 

Показать на примерах 

выдающихся людей, 

как они смогли вопло-

тить свою мечту и как 

это изменило мир в 

котором мы живём. 

Беседа, лек-

ция. 

Чтение историй о 

известных людях, 

воплотителях меч-

ты. 

8

-

12 

«Учимся 

мечтать» 

Конкретные практики, 

направленные на раз-

витие воображения. 

 

Беседы, твор-

ческие зада-

ния, практи-

ческие зада-

ния. Конкурс 

на самую не-

обычную 

мечту. 

Прочитать научно-

фантастическую ли-

тературу на выбор, 

сделать анализ со-

гласно плану.  

Посмотреть фильм о 

будущем на выбор, 

сделать небольшое 

эссе. 

1

3-

14 

«Добрая 

и злая 

мечта» 

Формирование прин-

ципов гуманности при 

построении образов 

будущего.  

Мечта должна прино-

сить хорошее в мир.  

Лекция, бесе-

да. 

 

Сочинение на тему 

«добрая и злая меч-

та» 

1

5-

18 

«Вопло-

щение 

мечты» 

Разные способы и пути 

воплощения мечты. 

Как воображаемое мо-

жет стать реальным. 

Рисование как способ 

перенесения образа на 

бумагу. 

Беседы, твор-

ческие зада-

ния, экскур-

сии в музеи, 

картинные га-

лереи. 

Простые задания на 

воплощение мечты 

1

9-

20 

«Чему мы 

научи-

лись» 

Обобщение пройден-

ного материала.  

Оценка эффективности 

курса. 

Беседа с клас-

сом. Ученики 

говорят, учи-

тель коррек-

тирует. 

Итоговое те-

стирование и 

эссе. 

 

 

Мы планируем провести уроки данного курса в шестых-восьмых клас-

сах общеобразовательной школы в качестве факультатива, чтобы проверить 

его эффективность и продолжать работу над совершенствованием курса. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ,  

СПОСОБСТВУЮЩИЕ ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧИМОСТИ  

НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ  

 

Направленность на непрерывное образование является одним из 

наиболее актуальных вопросов современности. В 1976 г. по решению ЮНЕ-

СКО, непрерывное образование было признано в качестве основного прин-

ципа реформирования образования [3].  

 Одновременно следует упомянуть, что существует два диаметрально 

противоположных отношения к непрерывному образованию: 

1. Определение непрерывного образования как главной, а может 

быть и единственной продуктивной педагогической идеи современного этапа 

мирового развития. 

2. Полное его неприятие и объявление очередной утопией. 

 Отчего же именно сейчас мы придаём такое значение развитию непре-

рывного образования?  

 Вероятно, это связано с тем, что, несмотря на то, что впервые в це-

лостном виде концепция непрерывного образования была представлена П. 

Ленграндом на форуме ЮНЕСКО в 1965 году, только на рубеже XXI века 

сложились условия, необходимые для реализации данной концепции. Гума-

нистическая идея образования – центром всех образовательных воздействий 

становится человек, а создание полноценных условий для развития его спо-

собностей в процессе всей жизни является главной задачей непрерывного об-

разования [1] – предоставляет новые шансы, так как устраняется традицион-

ное деление на периоды учёбы, труда и профессиональной дезактуализации.  

 Непрекращающемуся развитию мира можно быть благодарными уже 

за то, что непрерывное образование не зависит от возрастной категории обу-

чающегося. Это является серьёзным достижением, так как происходит посте-

пенная победа людей над страхом переучивания и потери времени.  

 Говоря о непрерывном образовании, особое внимание следует уделить 
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участию и заинтересованности в этом процессе, прежде всего, работников 

сферы образования. Отношение педагогов к вопросу о непрерывном образо-

вании часто амбивалентно или основано на традиционных взглядах о выше-

указанных периодах.  

 Знают ли педагоги, что такое непрерывное образование и, следова-

тельно, можно ли говорить об их готовности к данному виду деятельности? 

 Интересным нам представляется мнение педагогов, с которыми был 

проведён блиц-опрос на тему: «Что Вы понимаете под непрерывным образо-

ванием?». 

 Прежде всего, хочется отметить, что из 18 человек (100%), участво-

вавших в опросе, трое ответили уточняющим вопросом: «Непрерывное – 

подразумевается постоянное или обучение время от времени?». Вероятно, 

это хороший показатель готовности к восприятию информации и возможно-

сти осмысленно ответить на поставленный вопрос. 

Данные опроса таковы: 

- 7 человек (39%) считают, что непрерывное образование – училище, 

университет, курсы повышения квалификации, то есть воспринимают в виде 

формального образования; 

- 7 человек (39%) указывают, что непрерывное образование связано как 

с системой институционализированного образования (институт, посещение 

курсов и т.д.), так и с самообразованием, получаемым в основном при помо-

щи дистанционного обучения, чтения литературы, осмысления результатов 

обмена опытом с коллегами и т.д., то есть воспринимают непрерывное обра-

зование как совокупность формального и информального образования; 

- 4 человека (22%) под непрерывным образованием подразумевают не-

формальное образование, то есть занятия, связанные со стремлением расши-

рить свой кругозор вне традиционной образовательной системы. 

 Полученные результатыдают нам основание утверждать, что только 

39% из числа опрошенных понимают под непрерывным образованием инте-

грацию различных видов образования. 

 Указывает ли полученный результат на готовность педагогов к непре-

рывному образованию? Вероятно, частично да. Для утверждения о готовно-

сти педагогов к непрерывному образованию необходимо соблюдение ряда 

условий: 

1. Объяснение сущности понятия «непрерывное образование» с ис-

пользованием различных авторских определений, которые приведены ниже и 

представляют собой в определённом смысле эволюцию данного понятия. 

 Непрерывное образование – это комплекс рычагов и стимулов, способ-

ствующих постоянному увеличению реального квалифицированного потен-

циала, а также совокупность динамично изменяющихся звеньев, органично 

связанных между собой и обеспечивающих преемственность (В.И. Байденко, 

1996).  

 Непрерывное образование – это система пожизненного обучения и 

воспитания, изменяющаяся в соответствии с требованиями научно-

технического и социального прогресса (А.М. Новиков, 2000);  
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 Непрерывное образование – это охват в единое целое различных форм 

образования всех возрастных групп и социальных слоев общества, связыва-

ющих воедино различные уровни образования на протяжении всей жизнедея-

тельности и имеющей своей целью обеспечение всестороннего и гармонич-

ного развития личности (В.И. Никитин, 2000); 

 Непрерывное образование – это явление образования, всеохватываю-

щее по полноте, индивидуализированное по времени, темпам и направленно-

сти, предоставляющее каждому возможности реализации собственных про-

грамм его получения, включающее всё многообразие средств, способов, 

форм приобретения и расширения полученного образования, профессио-

нальной компетентности (В.Д. Пурин, 2006). 

2. Понимание термина «непрерывное образование» педагогами в кон-

тексте видов образования, а именно: пути предоставления образования - 

формального, неформального и информального – рассматриваются не как 

альтернативы, а как взимодополняющая деятельность в рамках системы не-

прерывного образования [2]. 

3. Необходимость стимулирования педагогов к непрерывному образо-

ванию. 

 Говоря о стимулировании, следует подчеркнуть, что в данном случае 

подразумевается внешнее воздействие на личность или группу людей, исходя 

из следующего определения: 

Стимул (от лат. Stimulus – остроконечная палка, которой погоняли жи-

вотных) – внешнее воздействие на личность, коллектив, группу людей, акти-

визирующее их мотивационную сферу, а через неё и определённую деятель-

ность [5]. 

 Учитывая вышеизложенное, мы неизбежно приходим к выводу, что 

одного внешнего воздействия для включения личности в процесс непрерыв-

ного образования будет недостаточно, так как мы ставим вопрос об активном 

вовлечении и заинтересованности педагогов. Таким образом, можно сделать 

вывод о том, что стимул или группу стимулов целесообразно использовать с 

учётом мотивации личности.  

В контексте рассмотрения взаимосвязи «Стимул-мотивация», особое 

значение имеет концепция мотивации, предложенная В.И. Герчиковым [4], с 

помощью которой можно повысить эффективность работы людей в соответ-

ствии с пятью мотивационными типами. В ней автор выделяет четыре базо-

вых типа мотивации достижения и один тип мотивации избегания.  

 Кроме того, существует разработанный блок «Обучение и развитие», в 

котором знание мотивационной структуры помогает лучше решать две груп-

пы вопросов: 

1. Оценка карьерных ориентаций различных групп персонала, раз-

работка и организация выполнения индивидуальных планов карьерного раз-

вития в соответствии с личными намерениями работников и целями компа-

нии. 

2. Выбор форм и видов обучения и повышения квалификации пер-

сонала. 
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Таблица 1 

Обучение и развитие работников с различными 

типами мотивации 

 

Типы мотивации 

Карьерные ориентации 
Отношение  

к обучению 
Ради дела Ради власти 

Инструментальный средние средние нейтральное или 

пассивно  

негативное 

Профессиональный высокие отсутствуют активное, пози-

тивное 

Патриотический низкие низкие позитивное 

Хозяйский средние или 

высокие 

низкие нейтрально  

негативное 

Избегательный отсутствуют средние или 

высокие 

активно  

негативное 

 

Данный блок даёт возможность предложить определённые стимулы, 

соответствующие указанной трудовой мотивации с учётом типологических 

карьерных ориентаций и отношения к обучению. 

В следующей таблице представлено соотношение стимулов определён-

ной трудовой мотивации, основанное на предложениях педагогов и педаго-

гов-психологов, принимавших участие в разработке целесообразного соот-

ветствия «стимул-мотивация». 

Таблица 2 

Соответствие стимула трудовой мотивации с целью повышения интереса 

педагогов к непрерывному образованию 

Типы мотивации 

и девиз 

Краткая характеристика 

представителей определённого 

типа 

Стимулы, соответ-

ствующие типу моти-

вации 

Инструменталь-

ный 

 

«Спасибо на 

хлеб не нама-

жешь!» 

Сама работа не является для 

такого работника сколько-

нибудь значимой ценностью и 

рассматривается только как 

источник заработка и других 

благ, получаемых в качестве 

-Начисление бонусов 

за практическое внед-

рение результатов не-

прерывного образова-

ния педагога (обмен 

опытом, проведение 
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 вознаграждения за труд. Но 

его интересуют не любые 

деньги, а именно заработок; 

поэтому он будет работать с 

максимальной отдачей на лю-

бой работе, если его труд бу-

дет справедливо и высоко (в 

его понимании) оплачиваться. 

мастер-классов, новая 

полезная информация 

и т.д.); 

-Дополнительно опла-

чиваемый выходной; 

-Материальное поощ-

рение за самостоятель-

ный активный поиск и 

внедрение различных 

образовательных ре-

сурсов. 

Профессиональ-

ный 

 

«Принеси то – 

не знаю что!» 

 

Работник этого типа ценит в 

работе ее содержание, воз-

можность проявить себя и до-

казать (и окружающим, и се-

бе), что он может справиться с 

трудным заданием, которое не 

каждому посильно. Эти работ-

ники предпочитают самостоя-

тельность в работе и отлича-

ются развитым профессио-

нальным достоинством. К ру-

ководителю чаще всего отно-

сится с известной долей иро-

нии. 

-Общественное при-

знание, связанное с по-

вышением качества ра-

боты в результате не-

прерывного образова-

ния на различных 

уровнях (администра-

ция, организация, рай-

он и т.д.); 

-Бесплатное обучение; 

-Предоставление воз-

можности делиться по-

лученными знаниями; 

-Ценный подарок за 

содержательные вы-

ступления; 

-Возможность выступ-

ления на вебинарах, 

ТВ; 

-Предоставление сво-

боды выбора. 

Патриотический 

 

«Один за всех – 

все за одного!» 

 

Работников этого типа интере-

сует участие в реализации об-

щего, очень важного для орга-

низации дела. Им свойственна 

убежденность в своей нужно-

сти для организации, отлича-

ются готовностью взвалить на 

себя дополнительную ответ-

ственность ради достижения 

результатов общего дела. Для 

них важно общественное при-

знание участия в общих до-

стижениях. 

-Формулировка идеи о 

необходимости непре-

рывного образования 

сотрудников для про-

цветания организации;  

-Всеобщее признание 

незаменимости в фир-

ме вследствие посто-

янного непрерывного 

образования; 

-Направление на про-

фессиональные кон-

курсы, как представи-
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теля организации. 

Хозяйский 

 

«Не лезь в мой 

огород!» 

Выражается в добровольном 

принятии работником на себя 

полной ответственности за 

выполняемую работу. Работ-

ник с таким типом мотивации 

будет выполнять свою работу 

с максимальной отдачей, не 

настаивая на ее особой инте-

ресности или высокой оплате, 

не требуя ни дополнительных 

указаний, ни постоянного кон-

троля. Он суверенен и не толь-

ко не нуждается в приказаниях 

или наказаниях (свойственных 

распространенному у нас ад-

министративному стилю 

управления), но и не терпит 

их. 

-Предоставление сво-

боды действий в выбо-

ре способов участия в 

непрерывном образо-

вании; 

-Высокий уровень до-

верия, снижение внеш-

него контроля; 

-Делегирование пол-

номочий: предоставле-

ние своего фронта ра-

боты, например, «Пе-

дагогический клуб. 

Обмен опытом, полу-

чаемым в ходе непре-

рывного образования». 

Избегательный 

«Моя хата с 

краю!» 

 

Работник этого типа обладает 

очень слабой мотивацией к 

эффективной работе. У него 

низкая квалификация и он не 

стремится ее повышать; он 

безответственен и старается 

избежать любой работы, свя-

занной с личной ответственно-

стью; он сам не проявляет ни-

какой активности и негативно 

относится к активности дру-

гих. Его основное стремление - 

минимизировать свои трудо-

вые усилия на уровне, допу-

стимом со стороны непосред-

ственного руководителя. В си-

лу этих качеств он как работ-

ник ценится невысоко. 

-Угроза потери работы 

в связи с недостаточ-

ным уровнем профес-

сионализма; 

-Возможность повы-

шения социального 

статуса при условии 

повышения уровня об-

разования; 

-Постановка задачи, 

обязательной к выпол-

нению и администра-

тивный контроль за 

исполнением. 

 

 

 Вышеизложенные условия, разумеется, не являются исчерпывающи-

ми. 

Для работы по стимулированию педагогов к непрерывному образова-

нию необходимы: учет человеческого фактора, жизненного и профессио-

нального опыта педагогов; оказание поддержки обучающимся, как в плане их 

роста, развития способностей, так и в осуществлении обоснованного выбора 

и понимания личных перспектив.  
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Однако использование представленных условий представляется целе-

сообразным в контексте повышения значимости непрерывного образования 

для педагогов.  

 
Литература: 

1. Вербицкий А.А. Концептуальные основы непрерывного образования / А.А. Вер-

бицкий, В.А. Юрисов, Н.Н. Нечаев // Непрерывное образование  как педагогическая си-

стема: Сб. научн. тр. М.,1989.С.5. 

2. Вершловский С.Г. Образование взрослых: опыт и проблемы /С.Г. Вершловский.  

СПб.: ИВЭСЭП, 2002.  

3. Голицын С.И., Голицына С.В. Непрерывное профессиональное образование: 

сущность, структура, значение. // Профильная школа. 2008. № 6. С. 5. 

4. Герчиков В.И. Управление персоналом: работник - самый эффективный ресурс 

компании. М.: ИНФРА-М, 2008. С.11-21. 

5. Национальная педагогическая энциклопедия http://didacts.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

http://didacts.ru/


 

 

112 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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ЕЖЕДНЕВНИК ШКОЛЬНИКА 

 

1. Актуальность продукта 

«Время – это ткань, из которой состоит наша жизнь». Эта фраза отра-

жает ценность времени, как невосполнимого ресурса. За счёт него мы раду-

емся, трудимся, печалимся, любим - живём.  

Логично предположить, что столь ценным ресурсом человек стремился 

управлять с начала времён. Попыткам приструнить время ни много ни мало – 

2000 лет.  

Если изначально серьёзные попытки «управления временем» были ак-

туальны в бизнес-сфере и трудовой деятельности, то теперь мы говорим ско-

рее об «управлении жизнью» и лайф-менеджменте. Люди из разных сфер 

ставят перед собой цели и хотят успевать быть счастливыми.  

Очевидно, что тайм-менеджмент предполагает активную позицию. Че-

ловеку важно понять, чего именно он хочет, определить цели и их приори-

тетность. Сформулировать задачи, последовательность и, возможно, способы 

их решения с учётом временных затрат. 

Это непросто! Важна мотивация на результат и умение регулировать 

свою деятельность.  

Учащиеся подросткового возраста мечтают о взрослой жизни, начиная 

осознавать свои перспективы. Их цели не всегда реалистичны, а притязания 

высоки. Это скорее мечты, а не планирование будущего.  

Предложенная нами форма ежедневника может выступать в качестве 

средства, способствующего развитию активности, целеполагания, саморегу-

ляции, построению жизненных планов учащихся старшего подросткового 

возраста. 

Мы ставили перед собой цель сделать ежедневник привлекательным, 

простым и приятным в заполнении, компактным. Ведь он предназначается 

для учащихся, которые пока не пробовали планировать, а потому не слишком 

мотивированы на это.  

Педагоги, родители и сами учащиеся часто жалуются на отсутствие ин-

тереса к обучению. Учебная мотивация, регуляция учебной деятельности, 

саморегуляция поведения подростков невозможны в отрыве от целеполага-
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ния и построения жизненных планов [1]. 

Построение жизненных планов во временной перспективе является 

психологическим новообразованием подросткового возраста [1]. 

Следовательно, нужно помочь подростку реализовать этот потенциал 

развития. Тем более, что его реализация необходима для формирования регу-

лятивных УУД, тесно связанных с личностными достижениями. 

В своей практике мы неоднократно сталкивались с тем, что неуспевае-

мость, снижение или отсутствие учебной мотивации у подростков и старших 

школьников связаны с неумением расставить приоритеты, формулировать 

цели, оценить свои возможности, анализировать прошедшие события и рас-

пределить своё время так, чтобы его хватало и на учёбу, и на увлечения, об-

щение, отдых. 

Таким образом, наша задача – заинтересовать подростков и ненавязчи-

во помочь им овладеть столь необходимыми умениями. Это станет базой для 

дальнейшего личностного роста и развития. 

2. Структура ежедневника 

Рекомендации по заполнению ежедневника сформулированы в виде 

путеводителей-навигаторов. 

Навигатор Желаний выполняет 2 функции: мотивации и целеполага-

ния. Предлагается записать свои желания в 10 сферах жизни:  

 Учёба, развитие 

 Приобретения 

 Семья, дом 

 Здоровье 

 Деньги 

 Спорт 

 Внешность 

 Друзья, отношения 

 Любимые занятия 

 Отдых и развлечения 

Далее следует выделить пять наиболее важных желаний и определить 

шаги к ним - в самом общем виде. 

Навигатор Года позволяет распределить задуманное по месяцам, 

наглядно представить, какие дела и события предстоят в течение года. Это 

уже можно назвать планированием. 
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Рис. 1. Навигатор года 

 

Навигатор Месяца предлагает стратегию на каждый месяц для самых 

важных задач, событий и дел из разных сфер жизни. И шаги к мечте! Это 

поддерживает мотивацию к планированию, помогает среди рутины и обяза-

тельных дел видеть маячки-цели. А также работает на самооценку школьника 

и его веру в себя: к моей мечте ведут маленькие шажки, я совершаю их каж-

дый месяц и становлюсь ближе к желаемому. 

 
Рис. 2. Навигатор месяца 

 

Навигатор Недели – помогает школьнику составить подробный план 

распределения времени. Это основной инструмент планирования на страни-

цах ежедневника. Он состоит из колонки Дела на Неделю и блоков на каж-

дый день, включая выходные. Предполагает разные виды дел:  

1) привязанные ко времени и дню недели 

2) только ко дню недели 

3) гибкие дела, которые можно выполнить в любой день недели.  
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Рис. 3. Навигатор недели 

 

Мы ввели условные обозначения, чтобы каждый день был запоминаю-

щимся и особенным: 

 - важное дело, которое нужно сделать 

 - идеи и интересные мысли дня 

 - радость дня 

 

В состав ежедневника включены развороты с расписанием уроков по 

четвертям, а также расписание занятий (секции, кружки).  

В конце каждого месяца ребятам предлагается заполнить разворот Ито-

ги Месяца с колонками «Я теперь умею», «У меня получилось», «Я 

узнал(а)», «Я благодарю». А также вспомнить и записать главные события и 

радости месяца. То же предлагается сделать в конце года. 

3. Ежедневник как инструмент групповой работы 

Кроме развития полезных навыков (целеполагание, планирование, ре-

флексия), о которых говорилось выше, ежедневник может служить инстру-

ментом взаимодействия между классным руководителем, воспитателем и 

учащимися. 

Например, возможна такая форма работы: 

1. На классном часе познакомить учащихся с ежедневником. Обра-

тить особое внимание на то, какие полезные качества он развивает. Хорошо 

бы организовать дискуссию о ценности времени, важности умения им распо-

рядиться. Возможно, с использованием изречений о времени, приведённых в 

ежедневнике. 

2. Совместно с учащимися и при их активном участии начать за-

полнение ежедневника некоего Пети Иванова/Ани Петровой, обучая, давая 

примеры работы с ежедневником. 

3. Раздать ежедневники учащимся для индивидуальной работы до-

ма. 
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4. На еженедельных классных часах уделять некоторое время сов-

местной работе с ежедневником Пети Иванова, постепенно совершенствуя 

навыки целеполагания, планирования, рефлексии. 

Параллельно учащиеся заполняют свои ежедневники дома, используя 

информацию, полученную в ходе обучающего заполнения ежедневника Пети 

Иванова. Эта работа может вестись в течение учебного года 

Таким образом, предлагаемый вариант ежедневника школьника может 

быть полезен, так как, опираясь на психологическое новообразование под-

росткового возраста (построение жизненных планов во временной перспек-

тиве) способствует развитию учебной мотивации, регуляции учебной дея-

тельности, саморегуляции, рефлексии и – личностному развитию. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОВЗ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ АРТ-ПЕДАГОГИКИ И АРТ-ТЕРАПИИ 

 

Внутренний мир ребенка с ограниченными возможностями здоровья и 

богат и сложен. Как помочь, с одной стороны, таким детям почувствовать все 

многообразие окружающего мира, а с другой стороны, раскрыть их внутрен-

ний потенциал для всех? Средством, способным решить эти задачи и объ-

единить усилия ребенка и педагога для достижения намеченной цели, явля-

ется искусство. 

Отечественные специалисты в области художественной педагогики 

Н.И. Сакулина, Н.А. Ветлугина, В.А. Езикеева, Т.С. Комарова и другие 
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утверждают, что процесс восприятия искусства детьми представляет собой 

сложную психическую деятельность, сочетающую познавательные и эмоци-

ональные моменты. Художественная деятельность детей обеспечивает их 

сенсорное развитие, способность различать цвет, форму, звуки, подводит их 

к более глубокому восприятию богатства красок, линий и их сочетаний, 

обеспечивает понимание языка различных видов искусства. 

О положительном влиянии искусства на развитие ребенка с проблема-

ми указывал Л.С. Выготский, отмечая особую роль художественной деятель-

ности, как в развитии психических функций, так и в активизации творческих 

проявлений детей с проблемами в разных видах искусства (музыки, живопи-

си, художественного слова, театра). 

Коррекционные возможности искусства по отношению к ребенку с 

проблемами связаны, прежде всего, с тем, что оно является источником но-

вых позитивных переживаний ребенка, рождает новые креативные потребно-

сти и способы их удовлетворения в том или ином виде искусства. А повыше-

ние эстетических потребностей детей с различной недостаточностью, активи-

зация потенциальных возможностей ребенка в практической художественной 

деятельности и творчестве — это и есть реализация социально-

педагогической функций искусства. 

В современных условиях, когда среди задач воспитания и обучения на 

первое место встает формирование деятельной, творческой личности, спо-

собной креативно мыслить, безусловно, использование возможностей арт-

педагогики и арт-терапии, позволяет получить значительный положительный 

результат в работе с детьми с ОВЗ. 

Необходимо остановиться на понятии «ребенок с ОВЗ». Детьми с огра-

ниченными возможностями здоровья можно считать детей с нарушением 

психофизического развития, нуждающихся в специальном (коррекционном) 

обучении и воспитании. 

По классификации, предложенной В.А. Лапшиным и Б.П. Пузановым, 

к основным категориям аномальных детей относятся: дети с нарушением 

слуха, дети с нарушением зрения, дети с нарушением речи, дети с нарушени-

ем опорно-двигательного аппарата, дети с умственной отсталостью, дети с 

задержкой психического развития, дети с нарушением поведения и общения, 

дети с комплексными нарушениями психофизического развития, с так назы-

ваемыми сложными дефектами.  

В нашем ДОУ в группах «Сложные дефекты» воспитываются дети раз-

ного возраста – от 3 до 7 лет, имеющие разную структуру дефекта, с выра-

женной двигательной патологией, задержкой и отставанием в познаватель-

ном и речевом развитии, имеющие особенности поведения. Условно можно 

выделить две группы детей: 

1. Дети с тяжелыми двигательными и речевыми нарушениями, с за-

держкой психического развития; целиком зависят от окружающих, не могут 

себя обслужить; могут освоить все разделы образовательной программы ча-

стично, с учетом индивидуальных особенностей и возможностей. 

Самый частый диагноз этой группы детей – ДЦП. 
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У детей с церебральным параличом задержано и нарушено формирова-

ние всех двигательных функций: с трудом и опозданием формируются функ-

ция удержания головы, навыки сидения, стояния, ходьбы, манипулятивной 

деятельности. Темпы двигательного развития при ДЦП широко варьируются. 

В силу двигательных нарушений у детей с церебральным параличом статиче-

ские и локомоторные функции не могут развиваться спонтанно или развива-

ются неправильно. Двигательные нарушения, в свою очередь, оказывают не-

благоприятное влияние на формирование психических функций и речи. У де-

тей с ДЦП наблюдаются существенные трудности пространственного анали-

за и синтеза, нарушения схемы тела, трудности словесного отражения про-

странственных отношений. При ДЦП из-за недоразвития или снижения мо-

торных функций имеет место нарушение деятельности слухового анализато-

ра. При этом наблюдаются характерные нарушения звукопроизношения. В 

дальнейшем у таких детей отмечаются трудности при обучении чтению и 

письму. Для некоторых детей характерна недостаточность фонематического 

слуха: они не различают звуки и звукосочетания, сходные по звучанию. Лю-

бое нарушение слухового восприятия приводит к задержке речевого, а в тя-

желых случаях — к недоразвитию речи. Дети с ДЦП испытывают специфи-

ческие трудности в приеме и переработке поступающей информации, что 

связано не только с нарушением движения, речи, зрения, слуха, но и с недо-

статками интеллекта, внимания, памяти, с общей пассивностью ребенка, его 

повышенной утомляемостью. Уровневые характеристики интеллекта у детей 

с ДЦП достоверно ниже, чем у их здоровых сверстников, и сама структура 

интеллекта отличается слабой интеграцией вербальных и невербальных 

функций. 

2. Дети с легкими двигательными нарушениями и отставанием в 

умственном, речевом и психическом развитии. Они нуждаются в постоянном 

контроле со стороны взрослых, могут частично обслуживать себя, способны 

осваивать разделы программы частично, с учетом индивидуальных особен-

ностей и возможностей. 

Умственная отсталость у детей определяется как «выраженное сниже-

ние уровня всех психических функций», сопровождающееся «дефицитом 

приспособительного поведения». Другими словами, умственная отсталость – 

это неспособность ребенка познавать, проявлять самостоятельность и соци-

альную компетентность в соответствующей возрастной группе. 

При работе с такими детьми на первое место встает коррекция и соци-

альная адаптация. Как показала практика, использование метода проектов в 

сочетании с возможностями арт-педагогики и арт-терапии, позволяет не 

только развить сохранные функции, скорректировать нарушения, но и рас-

крыть творческий потенциал каждого ребенка. 

Разработанный нами проект позволяет сочетать: 

- музыку и живопись; 

- литературное слово и живопись; 

- пластику и живопись; 

- рассматривание картин художников и создание собственных живо-
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писных произведений; 

- синтез музыки, литературного слова, пластики, живописи в театраль-

ных постановках; 

- литературное слово и изучение скульптуры в городской среде. 

Цель проекта: развитие личности ребенка в процессе общения с произ-

ведениями литературы, музыки, изобразительного искусства, объектами 

окружающего мира в многообразии их культурных смыслов и связей. 

Проект реализуется в течении всей недели: 

В понедельник дошкольникам предлагаются занятия по развитию визу-

альной культуры «В гостях у картины». Это особым образом организованная 

деятельность детей по рассматриванию и обсуждению произведений изобра-

зительного искусства разных времен и народов с последующим созданием 

собственных художественных произведений.  

Вторник отведен для работы детей с вещами и предметами, отобран-

ными в соответствии с темой недели «Мастерская Домового». Среди них 

объекты живой природы, быта, технические (содержащие научную идею) и 

художественные (содержащие художественную идею). 

Знакомясь с предметом культуры, ребенок проводит массу «экспери-

ментов»: рассматривает, проверяет его на прочность, взвешивает, пытается 

определить температуру (теплый или холодный) и материал, из которого он 

изготовлен. Подобная деятельность способствует развитию личности, само-

стоятельности и доказательности суждений, позволяет удовлетворить есте-

ственную для ребенка познавательную активность, помогает понять назначе-

ние вещи, связанное с практической жизнью человека, и ее символическое 

значение как носителя культурных смыслов. 

Среда – день «Художественного слова». Это не традиционные занятия, 

а своеобразное путешествие по страницам литературных произведений опре-

деленного автора. В ходе таких путешествий ребенок приобретает исследо-

вательский опыт работы с литературным текстом, учится выделять главную 

мысль, персонажей произведения, устанавливать связи между ними и собы-

тиями, с ними связанными, давать оценку действиям литературных героев. 

Четверг – день Театра: развитие творческих способностей дошкольни-

ков через включение в театральную деятельность. Детям предлагается в дея-

тельности воплотить свои впечатления, смысл и оценку событий, изложен-

ных в литературном или музыкальном произведении.  

Пятница отводится для совместной деятельности педагогов и детей с 

целью осмысления, обобщения работы, проделанной в течение недели. Фор-

мы ее организации также оставляют большую свободу для фантазии и не-

стандартных решений. В этот день представляются и обсуждаются проекты, 

созданные детьми, организуются небольшие выставки детских работ, прово-

дятся конкурсы и д.т. 

Воскресенье авторы проекта рекомендуют родителям посвятить детям 

и совершить прогулку с детьми в исторический центр города, к памятникам, 

природным и культурным объектам, знакомство с которыми определено те-

мой образовательного путешествия. Это не экскурсия, а продолжение иссле-
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довательских контактов с объектами городской среды во всех ее подробно-

стях и многообразных связях. 

Такое построение деятельности позволяет погрузить ребенка в чудес-

ный мир искусства, что делает возможным эмоциональное включение, про-

живание и сопереживание ребенком познанного, как частички себя, своего 

мира, родного, близкого и интересного. А на выходе появляется желание по-

делиться приобретенным через личное творчество для всех. 

Постепенно происходит не просто обогащение внутреннего мира ре-

бенка, происходит его личностное развитие и раскрытие внутреннего творче-

ского потенциала. Нарабатывается навык корректного общения со сверстни-

ками и педагогами, что является базой для дальнейшей социализации ребен-

ка в общество. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ  

КОМПЕТЕНТНОСТИ СРЕДСТВАМИ ПРОГРАММЫ  

«АЗБУКА ОБЩЕНИЯ» 

 

Проблему формирования культурной компетентности можно отнести к 

самым важнейшем не только в школах, но и в общественной жизни [1]. 

Очень актуально находить возможность прививать детям культуру общения с 

самого начала их школьных дней, ведь именно в это время у них появляется 

опыт общения и взаимодействия с группой сверстников, которых обычно 

около тридцати. В связи с большими различиями их жизненного опыта, мик-

росоциума, часто возникает проблема недостаточной сформированности 
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коммуникативной деятельности. 

Детей младшего школьного возраста отлично характеризуют данные 

качества: восприимчивость к подражанию, особенная чувствительность к 

общению со взрослыми и сверстниками, усвоению норм поведения микро-

группы, эмоциональная избыточность и двигательная активность, предрас-

положенность к самоутверждению, лидерству и другие [5]. Принято считать, 

что данные особенности неизбежно приводят к срывам в поведении и разно-

го рода конфликтам. Школьники младшего возраста нередко проявляют 

жесткость в отношении друг к другу. Очень часто можно наблюдать, как в их 

коллективе даже незначительные разногласия могут стремительно перерасти 

в относительно серьезный конфликт, например, в ссору, а иногда и драку. 

Однако, такое состояние можно считать привычным для детей данной воз-

растной группы, но стоит отметить, что в нем, они очень болезненно реаги-

руют на практически любые действия их одноклассников, что приводит к но-

вому витку спирали конфликта, либо, к началу новых. Проводя много време-

ни за компьютером, дети часто сталкиваются с виртуальным насилием в иг-

рах. Нередко дети являются объектом буллинга как в социальных сетях, так и 

в обычной жизни. Со временем у школьников может сложится убеждение, 

что насилие не только обыденная и приемлемая часть поведения, но и одно 

из самых главных средств для разрешения конфликтов [7]. Однако, доброже-

лательное отношение к ребенку, уважение его личности, гармонизация от-

ношений в классе, работа по воспитанию и поддержанию достаточного уров-

ня культуры общения в детской среде, приводит к снижению конфликтности, 

повышению коммуникативной компетентности и развитию способности к 

сотрудничеству. 

Тем самым, школа должна формировать и развивать свойства и каче-

ства личности, необходимых ей и обществу для включения в социально зна-

чимую деятельность. Прежде всего, речь идет о коммуникативных способно-

стях. 

Педагогом-психологом нашей гимназии была разработана программа 

«Азбука толерантности» для обучающихся 2 – 4 классов, целью которой яв-

ляется формирование коммуникативной компетентности, в частности реше-

ние конфликтов ненасильственным путем [2]. Данная программа доказала 

свою эффективность как средство профилактики и разрешения конфликтов с 

2011 по 2013г. На данный момент программа прошла доработку в целях вос-

питательной работы посредством медиации как способа решения проблем, 

лежащих в основе конфликтов с рабочим названием «Азбука общения». 

Основа программы состоит в системно-деятельностном подходе, под 

ним подразумевается воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям современного общества, учет возрастных, психологических и 

физиологических особенностей учащихся, роли и значения видов деятельно-

сти и форм общения для определения целей образования и путей их дости-

жения. А также компетентностный подход, в основе которого – следующие 

аспекты: 

• Культурная компетентность – способность и умение человека пони-
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мать, уважать, проявлять культуру во взаимодействии с другими людьми в 

разных обстоятельствах и ситуациях. 

• Социальная компетентность – способность и умение человека решать 

задачи и проблемы, связанные с жизнью в обществе и взаимодействием с его 

институтами. 

• Коммуникативная компетентность – способность и умение человека 

позитивно взаимодействовать с другими людьми в разных обстоятельствах и 

ситуациях. 

Отдельные блоки выстроены в последовательную цепочку в общей ло-

гике программы: Языки общения, Дружба, Я и другие, Конфликт, Культура 

общения, Толерантность. 

Задачи программы: 

1. Развивать понимание того, что каждый человек – уникальная лич-

ность и уважение различий между людьми; 

2. Учить детей конструктивному урегулированию конфликтов; 

3. Развивать адекватную оценочную деятельность, направленную на 

анализ собственного поведения и поступков окружающих людей; 

4. Способствовать повышению уровня самоконтроля в отношении про-

явления своего эмоционального состояния в ходе общения; 

5. Развивать творческие способности и выражение их в процессе ком-

муникативной деятельности. 

Технологии реализации программы: проектная деятельность, развитие 

критического мышления, ролевые игры, элементы психодрамы, арттерапии, 

тренинга, обучение в сотрудничестве. 

Особенное внимание в программе уделяется детским повседневным 

конфликтам. Обучающимся необходимо осознать, что именно влияет на их 

поведение и поведение их сверстников при возникновении конфликтных си-

туаций. Уделяется внимание возможностям разрешения споров в разных 

жизненных ситуациях, как например в семье, на улице, в школе и т.д. Одна-

ко, так как у каждого ребенка индивидуальный опыт разрешения предыду-

щих конфликтов, разный уровень развития, личные проблемы, отношения с 

одноклассниками и прочее, то успех работы может варьироваться [6]. Перво-

источником большинства конфликтов в социуме детей является общая раз-

дражительность, сложности восприятия психологических нагрузок без агрес-

сивной реакции на их источник [9]. Достижение согласия путем анализа про-

блемы, ставшей в основе конфликта, и есть цель ненасильственного разре-

шения конфликтов. Но, конструктивные и ненасильственные способы реше-

ния конфликтов невозможны, при отсутствии готовности и навыков в выра-

жении собственных чувств и мнений, а также желания выслушать других оп-

понентов спора [2]. 

Наша программа является превентивной: путем приобретения социаль-

ных навыков, дети учатся конструктивному, безнасильственному подходу к 

решению конфликтов, знакомятся с разнообразием проявлений и возможно-

стей межличностных отношений. 
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Проблема психологической подготовки к ГИА тесно связана с пробле-

мой профессионального самоопределения выпускников. Как показывает 

опыт, трудности у учащихся 9-х и 11-х классов возникают уже на этапе вы-

бора экзаменов для сдачи. 

По мнению теоретиков возрастной психологии, у подростка к 13 годам 

формируется способность к постановке долгосрочных целей. На практике 

сделать выбор и поставить себе цель могут далеко не все 15-летние. Всеоб-

щая инфантилизация – это не только наша проблема, это проблема общеми-

ровая. В 10 класс часто идут те, кто совсем не определился с выбранной спе-

циальностью. И в 10- м классе многие из тех, кто определился, могут резко 

поменять своё мнение. Достаточно высок процент тех, кто отчисляется с 1-го 

курса и с последующих из-за того, что не смог или не захотел учиться в вы-
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бранном ВУЗе. Для многих ВУЗов это является серьёзной проблемой.  

На мой взгляд, проблема с профориентацией учащихся заключается в 

том, что между тремя китами выбора профессии «хочу, могу, надо» в насто-

ящее время существует большой разрыв. Выпускники не очень хорошо пред-

ставляют себе рынок профессий, ориентируются на их популярность, пре-

стижность, внешние привлекательные стороны, моду. Около половины вы-

пущенных из ВУЗов специалистов не могут найти работу. При этом в от-

дельных, даже хорошо оплачиваемых профессиях есть реальный, угрожаю-

щий экономике страны, дефицит рабочей силы. Например, не хватает инже-

неров-проектировщиков линий электропередач. И таких специальностей 

много. 

С разрывом между «хочу» и «могу» сталкиваются в первую очередь 

учащиеся 9-х классов. Часто даже не они сами, а их родители, хотят, чтобы 

дети продолжили обучение в 10-м классе, а затем – в ВУЗе. Но у нас в по-

следние годы усложнились программы среднего образования. Учиться в 

старших классах школы могут далеко не все. Известно, что есть ученики, ко-

торым и 9-й класс даётся с трудом. Бывает, что и сам молодой человек рад 

уйти из школы, но родители против. Бывает, что и у самих будущих выпуск-

ников завышенная самооценка и нереалистичный уровень притязаний. Роди-

тели часто считают, что стоит нанять репетиторов, подтянуть ребёнка, и он 

поступит в любой ВУЗ. Но занятия с репетитором интеллект не развивают.  

Есть инструмент, который может разрешить этот спор и однозначно 

ответить на вопрос, сможет ли человек учиться в ВУЗе по выбранной специ-

альности или нет. Это тест структуры интеллекта Амтхауэра. Он был создан 

достаточно давно и специально для целей профориентации. Автор одной из 

его адаптаций, Л.А. Ясюкова считает, что основные структуры интеллекта 

складываются уже к 14 годам – это как раз 8 класс. Что-то может со време-

нем улучшиться, но глобальных перемен в структуре интеллекта в результате 

обучения уже не произойдёт [5]. Поэтому на профориентации можно доста-

точно чётко ответить на вопрос родителей, стоит ли их ребёнку идти в 10 

класс. 

 Ещё одна причина для того, чтобы стремиться пойти в 10 класс: выс-

шее образование считается необходимым и престижным, а ценность среднего 

специального образования в глазах жителей нашей страны, начиная с конца 

90-х годов, неуклонно падает. Сейчас престиж среднего специального обра-

зования снова пытаются поднять. Но, к сожалению, ни школа, ни родители 

не формируют у детей уважения к рабочим профессиям. Надо понимать, что 

есть дети, которые выше головы всё равно не прыгнут. Уважение к самим се-

бе и выбранной ими специальности формируется у них только в среднем 

специальном учебном заведении. Эти учебные заведения даже решают про-

блему с падением учебной мотивации. По данным исследований 2015 года, 

65,5% выпускников ССУЗов полностью уверенны в правильности выбранной 

специальности [3].  

В 2017 году 50% выпускников ССУЗов поступали в ВУЗы. В преды-

дущие годы эта цифра была ещё больше [3]. 
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Пока действуют правила приёма в ССУЗы, принятые приказом №36 в 

2014 году. То есть конкурс в эти учебные заведения основывается на среднем 

балле аттестатов поступающих. Это должно мотивировать девятиклассников 

ровно учиться по всем предметам, а не только уделять время тем, которые 

они собираются сдавать. Вступительные испытания сдают лишь на некото-

рые специальности. После колледжа, если есть желание поступить в ВУЗ, 

можно сдать ЕГЭ на общих основаниях, можно сдавать внутренние экзамены 

в профильном ВУЗе, а если диплом об окончании колледжа с хорошими 

оценками, а выбранная специальность в ВУЗе совпадает с той, которую по-

лучал в колледже, то дело может ограничиться собеседованием. Поэтому 

многие сознательно выбирают колледж. Сейчас после колледжа можно по-

ступить только на первый курс ВУЗа, но можно подать заявление о переводе 

на ускоренную форму обучения и перезачесть те предметы, которые уже бы-

ли изучены. 

Как показывают опросы учащихся ССУЗов, оказывается, на выбор бу-

дущей специальности наибольшее влияние оказывают родители. Так, 75% 

учащихся педколледжей, 61% учащихся в медколледжах и учащихся по 

направлению «информационные технологии» сказали, что больше всего при-

слушивались к советам родителей. Следующими идут, как ни странно, более 

старшие друзья и знакомые, их жизненный опыт. Далее идут, конечно, 

сверстники. В меньшей степени влияют средства массовой информации и 

интернет: их влияние отмечают 11-15% учащихся по всем направлениям. И 

только 2,5% учащихся на технические специальности отметили этот источ-

ник информации. Действительно, в средствах массовой информации рабочие 

профессии рекламируются мало. Влияние учителей отметили 3-11% учащих-

ся. Больший процент у учащихся педагогических и медицинских колледжей. 

Меньше учителя влияют на выбор технических специальностей и информа-

ционных технологий [3]. 

Из этого следует, что в плане профориентации наша целевая аудитория 

– не только старшеклассники, но и родители. Они оказывают наибольшее 

влияние на выбор детей. Работая с родителями, нужно учитывать вот что. На 

мой взгляд, существуют два подхода к высшему образованию: ценностный и 

прагматический. Ценностный означает, что высшее образование является 

ценностью само по себе. Независимо от того, будет ли человек работать по 

выбранной специальности, он должен быть образованным. Другой подход – 

прагматический. Важно, чтобы специальность была востребована и приноси-

ла доход, а где её получают – не важно. Чем выше образование родителей, 

тем чаще их дети стремятся в ВУЗ. В числе причин, мотивов, эти дети отме-

чают возможность завести новые интересные связи и знакомства, лучшая 

стартовая лестница, престиж, получение интересной профессии. Дети из се-

мей родителей с более низким уровнем образования меньше стремятся в ВУ-

Зы, часто согласны совмещать учёбу и работу, а наиболее частые мотивы у 

них – получение высокооплачиваемой профессии и просто «корочки» [1]. 

Если убеждать родителя с ценностным подходом отдать ребёнка в кол-

ледж, потому что там более реальная и перспективная специальность, он 
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просто не поймёт. Надо попытаться встать на его место. А также апеллиро-

вать к интересам и способностям самого ребёнка. В любом случае к этому 

подходу надо относиться с уважением. Спорные вопросы может решить 

профориентация, на которой разговор будет вестись одновременно с под-

ростком и родителем. 

Ещё одна вещь, на которую могут повлиять и учителя, и заинтересо-

ванные родители – это информированность о существующих специальностях 

и путях их получения. Не только выпускники, но и родители часто не подо-

зревают о существовании многих перспективных направлений, поэтому и за-

цикливаются на самых популярных, но часто - вымирающих. 

Информация о профессиях, популярных и менее популярных, а также о 

местах, где их получают, конкурсах, условиях приёма и проходных баллах, 

доступна в интернете. Другое дело, что конкурсы, популярность тех или 

иных направлений и ВУЗов, проходные баллы год от года меняются, иногда 

существенно. В 2018 году многие ВУЗы планируют повысить минимальные 

проходные баллы. В то же время, заинтересованные пользователи интернета 

могут узнать, что выбранной ими специальности учат в другом, менее попу-

лярном, ВУЗе. «План Б» нужно иметь всегда, даже отличникам, это здорово 

помогает. Есть Интернет-ресурсы [6], где не только расскажут, где учат вы-

бранной специальности, но и чему учат и где люди после обучения работают.  

Психологические проблемы, которые могут возникнуть в связи с выбо-

ром маршрута образования и при подготовке к экзаменам, на мой взгляд, у 9-

классников и 11-классников в чём-то похожи, а в чём-то отличаются. 

По результатам проведённого в прошлом году мониторинга по анкете 

Чибисовой «Готовность к ЕГЭ» (исследование проводилось силами психоло-

гов 8 школ Невского района Санкт-Петербурга), 9-классники, по сравнению с 

11-классниками – более психологически уязвимая аудитория. Они больше 

волнуются, когда думают о предстоящем экзамене, меньше уверенны в себе, 

хуже представляют себе его процедуру. 11-классники лучше информированы 

о предстоящем экзамене, но меньше уверенны в том, что сдадут его на высо-

кие баллы. Причина, возможно, кроется в психологических особенностях 15-

летних и 17-18-летних. Старшие подростки более чувствительны и менее 

стрессоустойчивы, а юноши более самоуверенны и способны к планирова-

нию и целеполаганию. Тем не менее, «цена» экзамена в 11 классе больше, 

чем в 9-м. Экзамены в 9-м классе по-прежнему мало на что влияют, в колле-

джи принимают по конкурсу аттестатов. В 10-м классе оставляют всех, кто 

продемонстрировал способность там учиться, и случайная неудача на экза-

мене редко приводит к фатальным последствиям. Второй год грозит тем, кто 

не сумел сдать два экзамена со второй попытки. Поэтому 9-классники нуж-

даются в обычной и известной уже нам психологической поддержке: по-

дробном информировании о процедуре экзамена и обучении психологиче-

ским приёмам снятия стресса. 

Совсем другие проблемы, на мой взгляд, могут возникнуть с 11-

класниками. Эти проблемы лежат в области мотивации и целеполагания.  

В наше время поступление на бюджетное место в ВУЗ стало не такой 
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уж простой задачей. Бюджетные места есть только для 60% выпускников. 

Причём на всё ещё популярные юридические и экономические специально-

стей количество бюджетных мест сокращается. Тем не менее, у нас, по-

прежнему, 53% выпускников сдают обществознание и пытаются поступить 

на социальные и экономические специальности. Ситуация, правда, немного 

улучшается - 26% сдают физику. Государство, наконец, занялось менедж-

ментом в области высшего образования, и добавляет бюджетные места толь-

ко там, где это необходимо: педагогические, медицинские, технические спе-

циальности. А вот представления выпускников и их родителей несколько от-

стают от текущей ситуации.  

Надо ещё понимать ситуацию, сложившуюся в Санкт-Петербурге. 

Большинство ВУЗов у нас – технические, а большинство хороших школ 

нашего города – языковые.Математических, естественнонаучных по сравне-

нию с ними мало. Физику наши выпускники сдавать боятся. Получается, что 

они часто, по сравнению с приезжими абитуриентами, оказываются менее 

конкурентоспособными. Санкт-Петербург - портовый город, а большинство 

предприятий и конструкторских бюро в нём по-прежнему обслуживают обо-

ронный комплекс, энергетическую, другие технические отрасли. Санкт-

Петербург в этом году также прославился самыми высокими проходными 

баллами в ВУЗы. 

Как это связано с психологической подготовкой к ЕГЭ? Это влияет на 

настрой выпускников и их мотивацию к занятиям, и может привести к сле-

дующим последствиям: 

1. Старшеклассник либо не в курсе текущей ситуации, либо относится 

к ней легкомысленно, и готовится к экзаменам соответствующе, надеясь на 

«авось». Результатом может стать позднее отрезвление и разочарование. 

2. Старшеклассник вместе с родителями делает вывод, что ему стоит 

рассчитывать только на платное обучение. Часто в этом случае он решает, 

что ему достаточно минимальных баллов, и готовится не очень усердно. 

Иногда совсем не готовится, даже перестаёт работать на уроках. Последстви-

ями может быть то, что экзамены в итоге сдаются даже ниже минимального 

для ВУЗа порога. Если даже порог пройден, при таком подходе теряются 

навыки систематической учебной деятельности, и учиться в ВУЗе даже на 

платном отделении потом реально трудно. Некоторые совмещают учёбу в 

старших классах с работой.  

3. Старшеклассники, несмотря на все трудности, прилагаются все уси-

лия для достижения желанной цели. Результатом может быть переутомление, 

срыв. Но чаще учащиеся сами «оптимизируют» свою деятельность. Обычно 

они менее ответственно готовятся к «ненужным» предметам. В крайних слу-

чаях, бывает, частично или полностью переходят на домашнее обучение. Не-

которые готовятся на дому к олимпиадам, и рассчитывают на них в качестве 

«пропуска» в ВУЗ. При этом часто бывает, что победители олимпиад не под-

тверждают 75 баллами на ЕГЭ результаты олимпиады, и вовсе не потому, что 

олимпиады коррумпированы, а из-за свойственной юношам самоуверенно-

сти, которая может очень сильно подвести на экзаменах [2].  
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Как можно предотвратить эти последствия? У меня нет готового рецеп-

та, но, на мой взгляд, можно сделать следующее. 

1. У каждого 11-классника должен быть сформирован индивидуальный 

профессиональный план. Он должен содержать: выбранную специальность, 

смежные желательные специальности, информацию о том, в каких ВУЗах 

(колледжах) им обучают, какие предметы на них сдают, сколько баллов 

необходимо получить по каждому предмету. Для этого профориентацию ре-

бята должны пройти раньше, лучше в 8-9 классе, а представления о мире 

профессий у них надо формировать ещё раньше.  

2. Должен быть сформирован «план Б» на случай, если экзамены сданы 

не на те баллы, которые необходимы для поступления в желанный ВУЗ. 

Старшеклассник должен представлять, что перед ним веер вариантов: можно 

поступить в ВУЗ «попроще», можно пойти на похожую, но менее популяр-

ную специальность, можно получать образование платно, выбрать очно-

заочную форму обучения (если не грозит армия), поступить в профильный 

колледж, а уже потом - в ВУЗ, можно пересдать экзамены на будущий год, 

если уж так хочется именно в этот ВУЗ и на эту специальность. То же самое 

должны представлять себе родители. 

3. Выпускник должен понимать, что всё зависит от его усилий, и эти 

усилия должны быть правильно распределены. Во-первых, нужно правильно 

расставить приоритеты. Во-вторых, распределить усилия во времени. Надо 

составить план и график подготовки, и начинать её как можно раньше. За 

выполнение плана поощрять себя маленькими радостями, каждый сам реша-

ет, что это будет. Конкретные детали и приёмы подготовки можно уже обсу-

дить на занятиях с психологом – групповых или индивидуальных. 

4. До родителей важно донести мысль, что в ситуации стресса ученик, 

который всё ещё является их ребёнком, становится очень эмоционально за-

висимым от них. Многие родители это чувствуют, и стараются поддержи-

вать, что бы ни произошло. Важно не показывать своё разочарование и не 

упрекать, ведь экзамен всегда был и остаётся лотереей, в какой форме он бы 

ни проводился. Важно, чтобы и учителя это понимали и не упрекали учени-

ков, неважно сдавших экзамены. 

5. Педагогам продумывать нагрузку на выпускные классы и дозировать 

домашние задания. Возможно введение дифференцированных домашних за-

даний – для тех, кто готовится к их предмету и для тех, кто не готовится. От-

носиться к детям и их проблемам с пониманием, в конце концов, они, как мо-

гут, приспосабливаются к существующей ситуации. 

Одним словом, к выбору специальности и подготовке к экзаменам надо 

подходить осознанно, обладая всей полнотой информации как о самом себе и 

своих возможностях, так и о текущей ситуации. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИЕМ ОПОРНО-

ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

 

Одним из направлений профессиональной деятельности педагога-

психолога в общеобразовательном учреждении с подростками является про-

фориентационная работа. Профессиональная ориентация способствует реше-

нию вопросов адаптации и социализации подростка. Важным становится 

профориентация обучающихся, изучение особенностей, желаний, личност-

ной направленности обучающегося, взгляда родителей и педагогов, изучение 

рынка труда, т.к. данные компетенции влияют на социальную адаптацию 

обучающихся и подготовки их к взрослой жизни. 

Вопрос выбора профессии является сложным и актуальным для всех 

подростков. Для обучающихся с детским церебральным параличом (ДЦП) 

этот вопрос по завершении школьного обучения встает достаточно остро. 

Проблемой профориентации подростков с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в последние годы интересуются многие исследователи [1, 2].  

В ГБОУ Центр «Динамика» обучаются дети с заболеваниями нервной 

системы, с врожденной патологией опорно-двигательного аппарата, с приоб-

ретенными заболеваниями и повреждениями опорно-двигательного аппарата. 

Обучающиеся школы осваивают как общеобразовательную так и адаптиро-

ванную программы школьного образования.  

В исследовании принимали участие подростки с ДЦП в возрасте 15-19 

лет. При анализе данных профориентационной работы, проводимой психоло-

гической службой, за последние два года с учениками 9-12 классов (n=43 че-

ловека) нам удалось выявить некоторые тенденции, представляющие интерес 
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для понимания особенностей профессионального самоопределения подрост-

ков с ОВЗ. Для исследования профессиональных интересов детей были ис-

пользованы следующие методики:  

1. «Матрица выбора профессий» Резапкиной Г.В.; 

2. «Дифференциально-диагностический опросник»; 

3. «Опросник готовности к выбору профессии» Успенского В.Б. 

 В результате исследования было обнаружено, что более чем у полови-

ны испытуемых (55, 8%) преобладает низкая готовность к выбору профессии. 

Данный результат позволяет предположить, что подростки предпочитают 

оставлять выбор своей будущей профессиональной деятельности за родите-

лями и педагогами, зачастую недостаточно информированы об избираемых 

профессиях. В 39,5% случаев учеников выявлен средний уровень готовности. 

Данные подростки имеют потребность в профессиональном самоопределе-

нии с учетом своих возможностей и интересов. Равномерно распределились 

крайние показатели: высокий уровень готовности (2%) и неготовность (2%). 

Степень готовности ребенка к выбору профессии не обнаруживает достовер-

ной связи со ступенью обучения, а достоверно зависит (p≤0,01) от вида обра-

зовательной программы обучения ребенка. 

Предпочитаемыми видами трудовой деятельности («матрица выбора 

профессии» Резапкиной Г. В.) дети избирают: творчество (27,9%), обслужи-

вание (23,3%) и управление (16,3%), контроль (9,3%). В качестве объекта 

труда предпочтение отдается следующим отраслям: искусству (27,9%), ин-

формации (27,9%) и человеку (18,6%). Отмечается тенденция к предпочте-

нию творческих видов деятельности при достаточно выраженном снижении 

уровня готовности к профессиональному самоопределению (p≤0,05). Творче-

ские виды деятельности значительно чаще избирают учащиеся с низким 

уровнем готовности к выбору профессии. При этом влияния вида обучения 

на данный фактор не обнаружено.  

При повышении готовности детей к выбору профессии реже встречает-

ся направленность к работе в сферах «человек – художественный образ» 

(p≤0,01) и «человек – природа» (p≤0,05). Также по результатам исследования 

выявилась следующая тенденция, чем ниже интеллектуальные возможности 

подростков с ДЦП, тем значительно ниже, выражен интерес к профессио-

нальной деятельности в сферах «человек-человек» (p≤0,05). Кроме того, об-

наружена достоверная обратная связь (p≤0,05) между видом адаптированной 

программы обучения обучающегося с ДЦП и его стремлением к работе со 

знаковыми системами.  

На основании полученных данных мы можем сделать следующие вы-

воды: 

1. Выявленная тенденция низкого уровня готовности к профессио-

нальному самоопределению обучающихся позволяет говорить о необходимо-

сти профилактической и просветительской работе со всеми участниками об-

разовательного процесса; 

2. Творческий вид деятельности, предпочитаемый большинством 

подростков с ДЦП в условиях низкой степени готовности к выбору профес-
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сии, предположительно может быть связан с доступностью для них творче-

ского самовыражения и опытом внеурочной деятельности; 

3. Перспективным представляется сравнение полученных данных с 

данными обучающихся других нозологических групп.  
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ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ2 

 

В зарубежных научных работах фигурирует личностный аспект появ-

ления когнитивных ошибок (G.Padrao, A. Mallorquí, D. Cucurell, 2015; J. 

Drizinsky, J. Zülch, H. Gibbons, 2016) [1; 2]. Российскими учеными изучены 

различные виды ошибок, предложены их классификации, механизмы воз-

никновения ошибок и способы их коррекции (А.Ю. Агафонов, 2012, В.М. 

Аллахвердов, 2013; Д.Н. Волков, 2013; М.В. Иванов, 2014, Р.А. Сханов, 2013 

и другие) [3, 4, 5, 6], однако, данная проблематика все еще остается мало 

изученной. В частности, сведений, относительно специфики когнитивных 

ошибок учащихся, занимающихся спортом, а также их особенностей появле-

ния на разных этапах спортивной деятельности, встречено не было. 

Цель исследования заключается в изучении когнитивных ошибок уча-

щихся, занимающихся спортом, на учебно-тренировочном этапе спортивной 

деятельности. 

Выборку составили учащиеся, занимающиеся спортом (n = 35), в воз-

расте от 14 до 18 лет. 

Для достижения поставленной цели была составлена анкета, с помо-

щью которой регистрировались ошибки внимания и действий, допускаемые 

учащимися, занимающимися спортом. В анкету вошли 26 утверждений, от-

                                                           

2 Исследование поддержано грантом БРФФИ № Г17М-112 от 18.04.2017 
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ражающих характер различных когнитивных ошибок (15 утверждений со-

ставлены на основе классификации видов ошибок по Д. Н. Волкову [4]; 11 

утверждений – на основе анализа литературных источников и видеоматериа-

лов) [7, 8, 9].  

Результаты и их обсуждение. Было установлено, что наиболее типич-

ными ошибками учащихся, занимающихся спортом, являются: 

 - в процессе выполнения какой-либо задачи, технического приема у 

учащихся возникают одни и те же ошибки (устойчивые). Их проявление от-

метили 83% выборки. Такого рода ошибки совершаются чаще на трениров-

ках (46%), чем на соревнованиях (20%); 

- у учащегося возникают ошибки в похожих двигательных ситуациях, 

которые характерны именно для него (отметили наличие 68% испытуемых); 

- учащийся, занимающийся спортом, рискует в ситуациях, когда воз-

можны другие варианты решения, пусть и более долгосрочные, но надежные 

(возникают в 64% случаях) (таблица 1) [10]. 

 

Таблица 1  

Когнитивные ошибки, возникающие у учащихся, занимающихся спортом 

 

№ Вид ошибки 

Возникают на 

Об-

щий 

% 

тре-

ни-

ров-

ках, 

% 

сорев-

нова-

ниях, 

% 

трениров-

ках и со-

ревнова-

ниях, % 

1 
Повторяющиеся (устойчивые) 

ошибки 
46 20 17 83 

2 

Ошибки перехода от тренировоч-

ной к соревновательной деятельно-

сти 

0 37 0 37 

3 
Ошибки прогнозирования резуль-

татов соревнований 
20 37 3 60 

4 
Ошибки, связанные с неоправдан-

ным риском 
26 29 9 64 

5 
Трудности исправления техниче-

ских ошибок 
34 6 3 43 

6 
Трудности с освоением новой тех-

ники движений 
43 6 0 49 

7 
Трудности с концентрацией вни-

мания 
17 17 6 40 

8 

Неоправданная трата ресурсов на 

повторение («зацикливание») 

спортсменом своих ошибочных 

действий 

57 0 0 57 
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9 

Ошибки, связанные с излишне 

концентрацией внимания и воз-

никновением «слепоты» 

29 17 6 52 

10 
Ошибки спортсмена при оценке 

своей спортивной формы 
26 23 9 58 

11 

Ошибки реагирования на ложные 

действия соперника (финты) и не 

реагирования на правильные дей-

ствия соперника (атаки) 

17 6 0 23 

12 
Ошибки замедленной реакции на 

действия соперника 
6 28 0 34 

13 
Ошибки, связанные с убеждением 

в своей безошибочности 
20 12 0 32 

14 
Трудности настроя на задачу, по-

стоянное отвлечение 
20 14 0 34 

15 
Трудности восстановления концен-

трации во время соревнований 
23 6 0 29 

16 Повторяющиеся ошибки действий 52 13 3 68 

17 Ошибки интерференции 52 4 4 60 

18 Ошибки действий 49 6 3 58 

19 
Ошибки прогнозирования действий 

соперников 
6 43 3 52 

20 
Ошибки внимания (случайная пе-

редача («пас») мяча сопернику) 
46 3 0 49 

21 
Ошибки перехода к новым услови-

ям 
29 6 3 38 

22 
Ошибки внимания («стойка» вме-

сто «лежки» или наоборот) 
14 6 0 20 

23 
Ошибки невнимательности (ошиб-

ка фальстарта) 
11 3 6 20 

24 
Ошибки из-за невнимательности 

(стрельба не по своей мишени) 
9 3 0 12 

25 
Ошибки рассеянности (лишний 

штрафной круг) 
3 9 0 12 

26 
Ошибки внимания (ошибка автого-

ла) 
11 0 0 11 

 

Для изучения особенностей появления когнитивных ошибок у учащих-

ся, занимающихся спортом, на учебно-тренировочном этапе (УТЭ) спортив-

ной деятельности и этапе высшего спортивного мастерства (ВСМ) был сде-

лан сравнительный анализ полученных данных в ходе настоящего исследо-

вания (УТЭ) и в процессе исследования, проведенного Д.Н. Волковым и 

колл. [4] (Санкт-Петербург, 2013 г.) (этап ВСМ): n = 45; возраст: 21-30 лет; 

стаж занятий: 7-18 лет (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Сравнительный анализ появления типичных когнитивных 

ошибок у учащихся, занимающихся спортом, на учебно-тренировочном этапе 

и этапе высшего спортивного мастерства 

Примечание: Э1 – этап высшего спортивного мастерства; Э2 – учебно 

тренировочный этап; 1-15 – виды когнитивных ошибок (таблица 1 (ошибки 

1-15)) 

 

В результате применения t-критерия Стъюдента выявлены значимые 

различия в проявлении когнитивных ошибок у учащихся, занимающихся 

спортом, на УТЭ (Э2) и на этапе ВСМ (Э1) для уровня статистической зна-

чимости p < 0,01 (tэмп = 3,64). Так, высококвалифицированные спортсмены, 

не включенные в учебную деятельность (этап ВСМ), чаще сталкиваются с 

проявлением разных видов ошибок (ошибки перехода от тренировочной к 

соревновательной деятельности; трудности исправления технических оши-

бок; трудности с концентрацией внимания; ошибки замедленной реакции на 

действия соперника и другие), чем учащиеся, занимающиеся спортом, на 

УТЭ. Данный парадокс лишний раз доказывает, что появление ошибок ко-

гнитивного характера не зависит от спортивного мастерства, и спортсмены 

высокого класса также подвержены столкновению с ними, даже в большей 

степени, чем учащиеся, занимающиеся спортом. 

Таким образом, типичными видами когнитивных ошибок у учащихся, 

занимающихся спортом, можно считать: повторяющиеся (устойчивые) 

ошибки, связанные с моторной функцией; ошибки, связанные с неоправдан-

ным риском; ошибки прогнозирования действий соперников и результатов 

соревнований и неоправданную трату ресурсов на повторение («зациклива-

ние») своих ошибочных действий; для учебно-тренировочногоэтапа харак-

терно появление: ошибок учащегося, занимающегося спортом, при оценке 

своей спортивной формы и ошибок реагирования на ложные действия сопер-

ника (финты) и не реагирования на правильные действия соперника (атаки). 

Для этапа высшего спортивного мастерства характерны ошибки следующих 

видов: ошибки перехода от тренировочной к соревновательной деятельности; 
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трудности исправления технических ошибок; трудности с концентрацией 

внимания; ошибки замедленной реакции на действия соперника. 

Этапом, наиболее подверженным ошибкам, связанным с вниманием и 

моторикой, является этап высшего спортивного мастерства. Возможно, на 

учебно-тренировочном этапе параллельно с решением задач специализиро-

ванного тренировочного процесса в избранном виде спорта, в виду отсут-

ствия профилактических мер ошибочной деятельности, закрепляются когни-

тивные ошибки, в частности, повторяющиеся, которые, в связи с автоматиза-

цией многих навыков, «ослаблением» внимания к моторным действиям, 

находят свое проявление на этапе высшего спортивного мастерства. Следо-

вательно, именно работа с учащимися, занимающимися спортом, на учебно-

тренировочном этапе позволит предупредить нежелательные для их здоровья 

и результативности последствия когнитивной ошибочной деятельности. 
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СЛУЖБА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  

ВИРТУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВУЗА:  

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ? 

 

Технологии виртуальной или дополненной реальности в обучении, с 

одной стороны, расширяют его возможности, с другой – бросают новые вы-

зовы службе практической психологии в системе образования. 

Большинством исследователей подчеркивается специфичность вирту-

альной образовательной среды по отношению к традиционной, физической 

среде [1, 4, 6, 7, 8, 9]. Анализ отечественных научных источников, посвящен-

ных данной проблеме, позволил выявить отсутствие достаточного количества 

исследований по реальному внедрению и оценке эффективности психологи-

ческой службы в виртуальный образовательный процесс высшей школы. В 

основном публикации посвящены общим вопросам отличия работы психоло-

га в сопровождении традиционного процесса обучения от таковой в дистан-

ционном обучении, и носят обобщающий, рекомендательный характер. 

Например, Муниципальным общеобразовательным учреждением сред-

ней общеобразовательной школой №7 имени Г.К. Жукова (г. Армавир) были 

разработаны методические рекомендации психолого-педагогического сопро-

вождения процесса дистанционного обучения (ДО) учащихся, их родителей и 

педагогов, куда входят индивидуальное консультирование в чате или по пе-

реписке, групповые тренинги онлайн, психологическое интернет-

тестирование и т.п. Большинство работ в этой области посещено психолого-

педагогическому сопровождению ДО относительно детей с ограниченными 

возможностями здоровья (Л.А. Александрова, А.Ф. Головач, Е.Ю. Журавле-

ва, И.Н. Зимонин, Н.В. Кохан, И.В. Лихопуд, О.А. Мизина, Н.А. Плонина, 

В.А. Сорока и др.).  

Во многих российских вузах имеется психологическая служба, ориен-

тированная преимущественно на очную консультацию обучающихся и педа-

гогов. Тем не менее, обучающиеся и педагоги регулярно сталкиваются с ря-

дом проблем, обусловленных спецификой ДО [3]. Насколько такая служба 

включена в осуществление дистанционного или онлайн обучения вуза? Вхо-

дят ли психологи в составы рабочих групп, которые обеспечивают реализа-

цию дистанционных образовательных курсов?  

Для того, чтобы это выявить, был проведен опрос сотрудников высшей 

школы г. СПб. В анкетировании приняли участие 19 человек (методисты, пе-

дагоги, сотрудники отдела информационных технологий; 7 мужчин и 12 

женщин; средний возраст – 47 лет), которые непосредственно принимают 
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участие в реализации дистанционных образовательных технологий вуза. 

Участникам исследования был предложен список из 20 форм психологиче-

ского сопровождения, которые должны оказываться субъектам образова-

тельного процесса в дистанционном обучении (на основе рекомендаций 

«Психолого-педагогическое сопровождение дистанционного обучения», раз-

работанных Муниципальным общеобразовательным учреждением средней 

общеобразовательной школой №7 им. Г.К.Жукова [5]. Нужно было оценить 

каждую из представленных форм психологического сопровождения по 10-ти 

бальной шкале: 1) насколько они реализуются в вузе в настоящий момент; 2) 

если какие-то из них не реализуются, то оценить по степени важности, 

насколько они необходимы для обеспечения качественного дистанционного 

образования в вузе. Формы психологического сопровождения были разбиты 

на три группы: по отношению к обучающимся, педагогам и родителям. 

На рисунках 1, 2 и 3 представлены средние баллы по каждой форме 

психологического сопровождения, иллюстрирующие степень их реализации 

в настоящий момент и степень их необходимости (важности) наличия в про-

цессе дистанционного обучения в вузе. 

 

 
 

Рис. 1. Формы психологического сопровождения по отношению к обу-

чающимся в процессе дистанционного обучения. 

 

Примечание: №1 - определение условий эффективности ДО; №2 - изу-

чение особенностей протекания когнитивных процессов в ДО; №3 - диагно-

стика личностной, интеллектуальной и мотивационной сфер; №4 - индивиду-

альное консультирование; №5 - помощь в преодолении трудностей, связан-

ных с отношением к компьютерной форме общения; №6 - помощь в овладе-

нии навыками виртуального общения; №7 - помощь в разрешении конфликт-

ных ситуаций.  
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Рис. 2. Формы психологического сопровождения по отношению к педа-

гогам в процессе дистанционного обучения. 

 

Примечание: №1 - разработка рекомендаций по психологической под-

держке участников ДО; №2 - помощь в решении индивидуальных проблем; 

№3 - поддержка собственной мотивации; №4 - помощь в поддержке мотива-

ции учения; №5 - помощь в формировании учебных групп; №6 - помощь в 

отслеживании групповой динамики; №7 - помощь в организации и осуществ-

лении прямых и обратных связей; №8 - помощь в формировании содержа-

тельных модулей (с учетом индивидуальных особенностей учащихся); №9 - 

консультирование по способам и форме представления и передачи информа-

ции; №10- консультирование по организации и проведению контрольных ме-

роприятий. 

 
 

Рис. 3. Формы психологического сопровождения по отношению к ро-

дителям обучающихся в процессе дистанционного обучения. 

 

Примечание: виды психологической помощи для родителей обучаю-

щихся: №1 - помощь в овладении навыками виртуального общения; №2 - по-

мощь в отслеживании и поддержке мотивации учения у обучающихся; №3 - 
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разработка рекомендаций для родителей по вопросам психологической под-

держки обучающихся. 

 

Результаты опроса показывают, каких форм психологического сопро-

вождения при организации ДО недостает в настоящий момент в вузе, и 

насколько выражена потребность в них у сотрудников, конструирующих и 

реализующих данный процесс. В данную категорию попадает работа психо-

лога, касающаяся: определения условий эффективности ДО, диагностики 

психологических особенностей обучающихся, оказания помощи в преодоле-

нии трудностей, связанных со спецификой общения в ДО, разрешении кон-

фликтных ситуаций, решении индивидуальных проблем педагогического со-

става, консультирования педагогов по вопросам поддержки мотивации уче-

ния в ДО. Сотрудникам системы ДО также не хватает помощи психолога при 

формировании учебных групп, консультирования педагогов касательно спо-

собов и форм передачи и представления информации, обусловленной специ-

фикой использования ИКТ. Также отмечается необходимость в оказании 

следующей психологической помощи родителям обучающихся: разработка 

рекомендаций по вопросам психологической поддержки своих детей в обра-

зовательном процессе и обучение навыкам виртуального общения. Да и 

остальные формы работы, которые уже реализуются в вузе, не набирают вы-

соких оценок (в среднем около 5 баллов из 10), что говорит об их недоста-

точно качественном уровне.  

Таким образом, на примере хоть и не масштабного исследования, все 

же можно проследить наиболее слабо развитые направления психологиче-

ского сопровождения в организации процесса дистанционного обучения в 

высшей школе. Несмотря на то, что дистанционные формы обучения в вузе, 

включающие виртуальное пространство, существуют достаточно давно, до 

сих пор остается не проработанной составляющая психологического сопро-

вождения такой формы обучения. 

Очевидно, перечисленные виды и формы работы требуют от психоло-

гов, обеспечивающих сопровождение образовательного процесса, проходя-

щего в виртуальном пространстве, не только освоения дополнительных 

навыков, но и понимания специфики психологических механизмов учебной 

деятельности и социализации обучающихся в виртуальном образовательном 

пространстве. В связи с этим возникают следующие вопросы: необходимо ли 

создание «отдельного вида» службы психологического сопровождения для 

виртуальной образовательной среды? Нужно ли организовывать специальное 

обучение психологов? Кто, как и чему должен обучать таких специалистов?  

На наш взгляд, подготовка и переориентация специалистов службы 

психологического сопровождения вуза могут быть организованы в двух 

направлениях:  

1. Адаптация традиционных форм работы психолога в образовании к 

условиям виртуальной образовательной среды. Тренинги в аудитории пере-

ходят в онлайн тренинги, психологическое тестирование при непосредствен-

ном контакте психолога и обучающегося – в опосредованный, с помощью 
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интернета и т.д. Специфика подобного контакта может влиять на процесс и 

результат работы психолога (налаживание контакта, мотивацию, эмоцио-

нальное состояние и др.). Каким образом? Для ответа на этот вопрос необхо-

дима систематизация уже проделанных в данной области исследований, а 

также проведение дополнительных, позволяющих выявить эту специфику и 

разработать соответствующие рекомендации для психологов. 

2. Учет особенностей влияния виртуальных, дистанционных компью-

терных технологий на процесс обучения. Проведено достаточное количество 

исследований, указывающих на то, что когнитивные способности и эмоцио-

нальное взаимодействие и другие личностные особенности обучающихся в 

виртуальной образовательной среде проявляются не так, как в традиционной 

[2 и др.]. Для разработки содержательных рекомендаций относительно пси-

хологического сопровождения виртуальной образовательной среды также 

необходимо обобщение уже известных данных, в которых бы описывалась 

специфика психологии учения и воспитания студентов, вовлеченных в обра-

зовательный процесс с помощью компьютерных технологий. 

Также для ответа на поставленные в тексте вопросы необходимо про-

ведение дополнительных исследований функционирования служб психоло-

гического сопровождения субъектов виртуальной образовательной среды ву-

зов с целью выявления «слабых мест» и перспектив развития для повышения 

качества обучения, организованного на основе ИКТ. 
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КИНО И ИНТЕРНЕТ В ПОМОЩЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЮ ПОДРОСТКА 

 

Из возрастной психологии нам известно, что осознание своих способ-

ностей и интересов, связанных с профессиональным выбором происходит в 

5-7 классах, а формирование профессионального самосознания приходится 

на 8-9 классы. 

 Профессиональное самоопределение личности в ранней юности важ-

нейшая задача. Планы подростка очень аморфны, расплывчаты, представля-

ют характер фантазии. Представляя себя в различных эмоционально привле-

кательных ролях, он не может сделать психологически обоснованный выбор 

профессии самостоятельно.  

Отечественная психология связывает профессиональное самоопределе-

ния с личностным самоопределением и выбором образа жизни. Над этой те-

мой работали такие исследователи: Н.С. Пряжников, Э.Ф. Зеер, М.Р. Гин-

збург, Е.А.Климов. Именно Е.А.Климов профессиональное самоопределение 

отнес к качеству психического проявления развития человека. 

Сегодня профориентационная работа психолога должна быть не столь-

ко диагностической, сколько формирующей и развивающей, нацеленной на 

активизацию учащихся. Желание формировать стремление к осознанному, 

самостоятельному выбору профессии, учитывая полученные знания о себе - 

вот задача психолога. 

В копилке психолого-педагогической практики накоплен большой 

опыт форм проведения подготовки профессиональной ориентации подрост-

ков: тренинги, экскурсии на производство, лекции. 

Мы опирались в выборе формы профессиональной ориентации из мно-

голетнего наблюдения, где желание общаться движет подростками как в вы-

боре досуга вне дома, так и в использовании интернета. Большое количество 

подростков сообщали, что, пребывая дома, они предпочитают общаться в со-

циальных сетях. Старшее поколение рисует себе социальные сети, как опас-

ность, но большинство подростков занимаются там вполне безобидными ве-

щами — слушают музыку, смотрят фильмы, «чатятся». И именно социаль-

ные сети служат для школьников основным каналом коммуникации и полу-

чения информации. В школе же в силу разных обстоятельств подросток 

сложно идет на тренинг или игру, поэтому пришла идея формы проведения - 

кинопрактикум «Дивергент» через интернет-ресурс «ВКонтакте».  

Почему кино? Наверно потому, что хороший фильм позволяет загля-

нуть в мир другого человека, увидеть действительность его глазами, прожить 

вместе с ним кусочек его жизни. В процессе просмотра фильм становится 
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причиной возникновения самых разных эмоций, вызываемых отношением к 

героям фильма, к их особенностям и способностям, к чертам их характера и 

манере поведения, манере общения и взаимодействием с окружающими. 

Происходит идентификация с одним или несколькими героями фильма, уста-

новление эмоциональной связи между подростком и героем фильма. А также 

происходит внутреннее бессознательное, возможно осознаваемое принятие, 

интеграция нравственных, моральных, общечеловеческих ценностей в его 

реальность. То есть в итоге происходит бессознательное уподобление, либо 

открытое подражание.  

Почему фильм «Дивергент»? В фильме актуальна тема выбора, по сце-

нарию все подростки, достигшие 16 лет, обязаны выбрать одну из пяти фрак-

ций, и присоединиться к ней. Каждая фракция представляет определенное 

качество. Важна, тема выбора, форма личностного выбора, самоопределение 

в процессе анализа личных возможностей, способностей в соотнесении с 

требованиями фракций, в нашем случае самоопределение к профессиональ-

ной деятельности. 

Кинопрактикум по профориентации «Дивергент» 

Цель: профессиональное и личностное самоопределение учащихся 

Задачи: 

-знакомство учащихся с понятием «Надпрофессиональные качества»; 

-первичная профориентация учащихся; 

-психологическая коррекция личностных качеств учащихся. 

Ход занятия 

БЛОК IПросмотр фильма «Дивергент» 

БЛОК II 3-5 минут. Выбор фракции. Тема для обсуждения: какими ка-

чествами нужно обладать в той фракции, которую ты выбрал.Обсуждения 

всех фракций.Работа с зачетным листом участника, перечисли свои положи-

тельные качества. После работы в обсуждении, совпавшие фракции отметь 

галочкой. Отметь совпавшую фракцию по твоим качествам. 

Таблица 1. Зачетный лист участника 

1 2 3 

Отметь фракцию кото-

рую ты выбрал 

Напиши свои поло-

жительные качества 

Совпавшие фракции 

отметь 

Фракция «Эрудиция» 1.  Фракция «Эрудиция» 

Фракция «Искрен-

ность» 

2. Фракция «Искрен-

ность» 

Фракция «Дружелю-

бие» 

3. Фракция «Дружелю-

бие» 

Фракция «Бесстра-

шие» 

4. Фракция «Бесстрашие» 

Фракция «Отречение» 5. Фракция «Отречение» 

 

Напишите профессии, которые соответствуют данной фракции, учиты-

вая положительные качества. Обобщение и обсуждение. 



 

 

143 

1 2 

Напиши свои отрицательные каче-

ства 

В каких профессиях это качество бу-

дет положительным? 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Обсуждения. 

БЛОК III 

Останешься ли ты в той фракции, которую ты выбрал, или перейдешь в 

другую, учитывая свои качества? 

Остался Изменил выбор 

Напиши, что тебе понравилось, был ли этот опыт полезным? 

 

 

В ходе этой практики подросткам предоставилась уникальная возмож-

ность: 

1. Проработать личные проблемы, не вынося их на публику, что 

очень важно для подростка. 

2. Научиться выбирать лучшее, чтобы черпать ресурсы для личного 

становления 

3. Получить представление о себе, знание о своих слабых и сильных 

сторон. 

4. Задуматься о будущем. 

В завершении подростки оценили полезность практики с пожеланием 

еще раз пройти его через год. 
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ВОСПИТЫВАТЬ ЧЕЛОВЕКА: СОЗДАВАТЬ БУДУЩЕЕ СЕГОДНЯ 

 

Важнейшей целью современного отечественного образования и одной 

из приоритетных задач общества и государства является воспитание, соци-

ально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравствен-

ного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражда-

нина России [1]. 

В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года говорится о том, что необходимо создавать условия для форми-

рования и реализации комплекса мер, учитывающих особенности современ-

ных детей, социальный и психологический контекст их развития, содейство-

вать разработке и реализации программ воспитания обучающихся, которые 

направлены на повышение уважения детей друг к другу, к семье и родите-

лям, учителю, старшим поколениям и т.д. 

Чрезвычайная важность этой задачи обязывает современную образова-

тельную систему быть готовой к её решению, что, безусловно, требует осо-

знанного формирования системы работы в этом направлении. 

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России подчеркивается, что основным инструментом организа-

ции духовно-нравственного развития и воспитания должна быть организация 

социально-открытого пространства развития личности ребенка, осуществля-

емого на основе: 

- нравственного примера педагога; 

- индивидуально-личностного развития ребенка;  

- интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 

- социальной востребованности воспитания. 

Это может отражаться в следующем:  

- в действиях педагога, определяющих характер развития личности ре-

бенка в нравственном плане; 

- в создании условий для развития способностей, таланта, знаний, уме-

ний, навыков и компетенций учащихся, необходимых для их успешной соци-

ализации (очень важно осознание педагогом, что развитие ребенка должно 

быть сопряжено со становлением его личности через понимание особенно-

стей возраста, потребностей, организацию учебного сотрудничества, созда-

ющего благоприятную почву для осознания ребенком понятий добра и зла, 

ответственности, безразличия и других нравственных категорий); 

- во встраивании программ духовно-нравственного воспитания в уроч-
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ную, внеурочную деятельность, что крайне важно для наполнения учебных 

дисциплин особым ценностным смыслом, позволяющим соединить требова-

ния стандарта основного образования и жизни; 

- во включении детей в социально-значимую деятельность, объедине-

ние семьи и школы в отношении реализации совместной деятельности, име-

ющей целью решение различных проблем семьи, общества и т.д., позволяю-

щей примером семьи и педагогов развивать в ребенке потребность нести по-

зитивные изменения в жизнь окружающих людей. 

Работа в этом направлении не нова, но остается крайне востребован-

ной, поскольку не только не теряет своей актуальности, но и требует актив-

ного к себе внимания, как одна из сложных и мало проработанных проблем 

педагогики нашего времени.  

Анализ литературы по таким темам, как внеурочная деятельность 

школьников, духовно-нравственное воспитание школьников, духовно-

нравственное воспитание в процессе обучения, организация воспитательной 

работы в условиях внедрения ФГОС, нравственное воспитание школьников 

на уроках и т.п. позволил нам сделать следующие выводы: 

- поднимаются вопросы о необходимости организации процесса воспи-

тания во всех видах образовательной деятельности. Однако большинство 

примеров организации воспитательной работы с учащимися представлено в 

процессе организации внеурочной деятельности учащихся как деятельности, 

ориентированной на актуальные потребности и интересы детей; 

- подчеркивается важность внеурочной деятельности не только для де-

тей, но и педагогов, так как она помогает сблизиться с детьми, лучше их 

узнать и установить хорошие отношения, открыть неожиданные и привлека-

тельные для учеников стороны личности самого учителя; 

- подчеркивается необходимость воспитательной работы в урочной де-

ятельности, сопряженной с достижением личностных результатов учащихся, 

однако чаще предлагаются ответы на вопросы «Для чего так учить?», нежели 

ответ на вопрос «Как этому учить?». Если и предлагаются конкретные прие-

мы перехода учащихся от пассивных слушателей к активным, творческим 

участникам образовательного процесса, то эти примеры касаются небольшо-

го набора отдельных предметных областей [2]; 

- на наш взгляд, достаточно робко в литературе затрагивается вопрос 

организации воспитательных мероприятий в урочной и внеурочной деятель-

ности с учетом необходимости тонкого психолого-педагогического влияния 

со стороны педагогов, при этом роль педагога-психолога неоспорима и 

крайне значима.  

Интерес к этой проблематике и опыт стали итогом и продолжением 

опытно-экспериментальной деятельности нашего центра по теме «Создание 

комплекса дополнительных мер по профилактике асоциального поведения 

несовершеннолетних».  

Наверное, одним из самых важных и одновременно очевидным для нас 

стал вывод о том, что лучшая профилактика асоциального поведения несо-

вершеннолетних – это хорошо продуманный и организованный процесс вос-
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питания подрастающего поколения, причем на всех ступенях образования. 

Методическая копилка нашего центра за время опытно-

экспериментальной работы пополнилась достаточно большим арсеналом 

разработок отдельных занятий, игр и упражнений, обучающих программ для 

детей и семинаров для педагогов. Мы приобрели опыт внедрения наших раз-

работок во внеурочной и, что нам представляется особенно важным, в уроч-

ной деятельности, в частности, такой предметной области как обществозна-

ние. Мы получили положительный отклик со стороны педагогов, их призна-

ние значимости и эффективности подобного подхода, а также запрос на про-

должение этой работы в разных параллелях (объектом нашего внимания в 

рамках опытно-экспериментальной деятельности были учащиеся 6-х клас-

сов). И если в рамках нашей экспериментальной работы мы охватывали 3 

школы нашего района, то на начало этого учебного года это направление 

нашей работы реализуется в 16 образовательных учреждениях.  

Как организация дополнительного образования, на сегодняшний день 

мы видим точку приложения нашего потенциала в ресурсном центре по обо-

значенной тематике, что позволит нам и дальше развиваться в этом направ-

лении и транслировать свой подход к решению задач воспитания, свою фи-

лософию духовно-нравственного развития и опыт ее реализации.  

Если говорить о конкретных задачах, то нам кажется очень важным: 

повышать компетентность педагогов в вопросах организации учебного со-

трудничества как инструмента обучения и воспитания (и этому вопросу со-

временный ФГОС уделяет особое внимание); содействовать гуманизации об-

разовательного пространства через объединение важнейших институтов вос-

питания – семьи и школы; внедрять в педагогическую практику образова-

тельных учреждений технологии, решающие задачи развития и воспитания 

обучающихся; развивать у педагогов навык командообразования в детском 

коллективе; использовать современные игровые технологии в педагогиче-

ской практике; развивать навык создания игр для решения задач обучения и 

воспитания; расширять репертуар навыков эффективного взаимодействия с 

родителями, снижающих риск возникновения конфликтов и повышающих 

конструктивность и плодотворность взаимодействия в целях развития орга-

низации совместной деятельности, в том числе, направленной на принятие 

ценностей общества, и, конечно же, наполнять урочную деятельность цен-

ностно-личностным содержанием. 

Предлагаемый нами инструментарий – это уже готовый учебно-

методический комплект организации и реализации воспитательной работы в 

образовательном учреждении, имеющий название «Воспитать Человека. Со-

здаём будущее сегодня» и призванный создавать условия для духовно-

нравственного развития и воспитания личности ребенка, основывающийся на 

принципах его развития. В учебно-методический комплект входят:  

 Программно-методические материалы, рекомендуемые педагогам, 

педагогам-психологам, педагогам дополнительного образования для работы с 

учащимися. Предлагаемые упражнения, игры, занятия, предлагающие вариа-

тивность осуществления воспитательной работы, направленны на развитие 
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личности учащихся в зависимости от их конкретных потребностей и потреб-

ностей образовательного учреждения в решении различного рода воспита-

тельных задач. Например, в целях повышения компетентности учащихся в 

решении конфликтных ситуаций предлагаются занятия, игры, повышающие 

коммуникативную компетентность несовершеннолетних. С целью оказания 

влияния на поведенческий компонент учащихся предлагаются занятия в рам-

ках классных тематических часов, посвященных овладению социально-

ролевой компетентностью как фактора, снижающего риски отклонений в по-

ведении учащихся и т.д. В инструментарии предлагается некий универсаль-

ный прием, побуждающий ученика к размышлению, духовно-нравственному 

развитию, который может быть применим по сути дела в любой предметной 

области. Задания / упражнения, предлагаемые для этого, построены по прин-

ципу моральных дилемм, примеры которых можно подобрать для любой 

предметной области, особенно гуманитарного характера.  

Тематическая составляющая инструментария для работы с детьми при-

звана решать задачи, которые стоят перед педагогами в отношении достиже-

ния личностных результатов учащихся, определяемых ФГОС: 

- «освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм соци-

альной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные со-

общества»;  

- «развитие морального сознания и компетентности в решении мораль-

ных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения 

к собственным поступкам»;  

- «формирование коммуникативной компетентности в общении и со-

трудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрос-

лыми в процессе общественно полезной, творческой и других видов деятель-

ности»;  

- а также «формирование ценности здорового и безопасного образа 

жизни» [3] и направлена на развитие интегративных субъектных качеств 

личности ребёнка, которые формируются в процессе овладения им опреде-

ленного рода компетенциями, позволяющими личности не только быть ком-

петентной в решении различного рода задач и подразумевающими освоение 

социального опыта, но и предполагающими преобразование полученного 

опыта в собственные ценности, установки и ориентации.  

Так как именно система нравственных принципов и ценностных ориен-

таций определяет поведение и мотивы конкретных поступков человека, рабо-

та в этом направлении (по формированию отдельных ценностей и их систе-

мы, а также по оказанию влияния на уже сформированную иерархию ценно-

стей и нравственных принципов) является одной из важнейших задач воспи-

тания подрастающего поколения. 

 Другая составляющая учебно-методического комплекта – учебно-

методические материалы для педагогов, содержащие информацию об акту-

альности, способах и методах осуществления воспитательной работы с деть-

ми (описание выбора форм работы и решаемых воспитательных задач, опре-



 

 

148 

деленных для педагогов так называемым методическим конструктором, 

представляющим собой набор элементов/модулей, начиная с использования 

отдельных упражнений, разовых занятий в ходе урочной деятельности, так и 

заканчивая проведением различных мероприятий с детьми, реализацией про-

грамм дополнительного образования во внеурочной деятельности учащихся, 

комбинируя которые можно осуществлять разнообразную воспитательную 

работу). 

 Комплект также содержит учебные (дидактические) материалы, ис-

пользуемые в работе с детьми для актуализации и активизации деятельности 

учащихся (рабочая тетрадь для учащихся «Роли, которые Я «играю», диск с 

электронными видео материалами); 

 Последний компонент УМК – буклет для родителей, освещающий 

актуальные вопросы воспитания детей, для повышения их родительской 

компетентности. 

Методические указания, которые входят в учебно-методический ком-

плект, и возможность повышения профессиональной компетентности педаго-

гов по программе «Воспитательный потенциал педагогического сообщества» 

дают понимание тех возможностей применения того или иного материала 

для работы с учащимися, той или иной предлагаемой технологии, а значит, 

позволяют педагогу обдуманно подойти к решению поставленных им задач с 

помощью предлагаемого инструмента. 

Название программы повышения профессионального мастерства педа-

гогов в рамках ресурсного центра – «Воспитательный потенциал педагогиче-

ского сообщества» – отражает наше представление о могуществе педагога 

как воспитателя. И нашу основную задачу мы видим в вооружении учителей 

технологиями, которые не требовали бы значительных усилий с его стороны 

для реализации в формате урока, а также в повышении иерархической ценно-

сти целей воспитания в процессе его профессиональной деятельности.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ФГОС:  

ДИАГНОСТИКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

В концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (ФГОС) отмечается, что: «Общеобразовательные учре-

ждения должны воспитывать гражданина и патриота, раскрывать способно-

сти и таланты молоды россиян, готовить их к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире», «в сфере личностного развития воспитание обучаю-

щихся должно обеспечить: готовность и способность к реализации творче-

ского потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности, соци-

альной и профессиональной мобильности на основе моральных норм, непре-

рывного образования и универсальной духовно-нравственной установки 

«становиться лучше» [1, С. 6]. Однако психолого-педагогический анализ 

ФГОСпозволяет утверждать, что понятие личностного развития учащихся 

должно трактоваться значительно шире.  

Основными качествами личности должны стать: готовность и способ-

ность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познава-

тельной деятельности, системы значимых социальных и межличностных от-

ношений; освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсаль-

ные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные); а 

также навыки организации учебного сотрудничества с педагогами и сверст-

никами, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и соци-

альной деятельности. 

Развитие творчески одаренных людей (детей и молодежи) – социаль-

ный заказ нашего общества, обеспечение социальной справедливости по от-

ношению к талантливым людям; забота о перспективах развития науки, тех-

ники, культуры, социальных отношений. Исследование творческой одарен-

ности – малоизученная комплексная научная проблема, решение которой 

позволяет: раскрыть природу психического развития как специфически чело-

веческого – творческого развития; определить источники и условия творче-

ского развития человека для совершенствования всей системы образования 

на всех этапах обучения – от дошкольников до профессионального мастер-

ства и творческой зрелости.  

Большое количество изменений, которые происходят в жизни нашего 
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общества, высокая «скорость» жизни, использования своих знаний, умений, 

навыков и возможностей, но дети не всегда оказываются готовыми к проис-

ходящим в обществе изменениям. Для того чтобы не было качественного от-

личия между «могу» и «умею» ребенок должен уметь активизировать свой 

творческий потенциал. Этому должно содействовать современное образова-

ние через реализацию ФГОС.  

Нами была проведена диагностика классов, учащихсяс целью выявле-

ния сформированности положительных личностных качеств школьников, 

уровня их мотивации к обучению, творческому и социальному труду. В ходе 

диагностики 2-х, 3-х и 4-х классов были использованы такие методы как: 

«Направленность на отметку» Н. Г. Лускановой, диагностика личностной 

креативности Е. Е. Туник, тест «Оценка самоконтроля в общении» М. Снай-

дера.  

Мотивация к обучению (Таблица 1). 

Большинство учеников параллели 2-х классов имеют нормальный уро-

вень школьной мотивации (42-50%). В 3-х и 4-х классах уровень мотивации 

немного ниже (до 40-45%). Также мы выяснили, что в параллели 3-х классов 

достаточно высок процент учеников с низкой школьной мотивацией – до 

20%. При низком уровне учебной мотивации может наблюдаться снижение 

интереса к учебе, и как следствие – школьной успеваемости. При таком ре-

зультате нельзя говорить только об общем снижении интереса к учебе. Воз-

можно, у этих учеников не заладились отношения с учителем или такой ре-

бенок может чувствовать слишком большое давление на себя со стороны 

школы или семьи. Но также есть вероятность того, что у ребенка какие-то 

соматические проблемы – нередки случаи, когда у ребенка несколько снижен 

слух или зрение, что в быту незаметно, но мешает ребенку понимать объяс-

нения учителя на уроке. Наличие же у ребенка высокой и нормальной 

школьной мотивации, предполагает умение хорошо выполнять все предъяв-

ляемые школой требования и показать себя с самой лучшей стороны, застав-

ляет ученика проявлять активность в отборе и запоминании необходимой 

информации.  

 

Таблица 1 

Школьная мотивация обучающихся разных классов 

 

Мотивы 2-е классы 3-е классы 4-е классы 

высокая школьная мотивация 7-16% 12-16% 13-16% 

нормальная школьная мотивация  42-50% 40-45% 40-45% 

школа привлекает внеучебными 

сторонами 

19% 23-25% 20-25% 

низкая школьная мотивация 16-19% 13-20% 9-18% 

негативное отношение к школе 0%  0%   

 

Часть учеников школа привлекает внеучебными сторонами, в каждой 

возрастной параллели таких от 19% до 25%. Эти ученики положительно от-
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носятся к школе, испытывают желание ее посещать, но им менее важны от-

метки и получение знаний. Необходимо выяснить, какая именно сфера их 

интересует и регулировать их желание получать знания с помощью него, и 

возможно произойдет сдвиг мотива на цель.  

Развитие креативности (Таблица 2) 

Половина учеников 2-х и 3-х классов имеют средний уровень развития 

креативности. Среди учеников всех трех параллелей дети с высоким уровнем 

креативности составляют в среднем 17%. Они уверены в своих способностях, 

имеют адекватную самооценку, проявляют большую инициативу, личную 

независимость суждений и действий, высокоуспешны, проявляют одарен-

ность, социально адаптируемы.  

В 4-х классах 24-34% обучающихся обладают низким уровнем креа-

тивности. Как правило, такие дети стремятся к школьным успехам, но крайне 

тяжело переживают неудачи, боятся высказать свое мнение, пойти на риск, 

боятся удара по самолюбию, дистанцируются от своих одноклассников. 

Среди учеников 2-х классов есть дети с очень низким уровнем креа-

тивности (20%). Такие школьники часто плохо приспосабливаются к школь-

ным требованиям, часто имеют хобби и увлечения на стороне, «странные 

фантазеры», они не понятны ни учителям, ни сверстникам. 

 

Таблица 2. 

Степень креативности учеников разных классов 

 

 2-е классы 3-е классы 4-е классы 

очень низкий бал 7-20% 11-13% 7-10% 

низкий бал 13-24% 18-23% 24-34% 

средний бал 46-50% 43-51% 46-48% 

высокий бал 15-17% 16-18% 11-17% 

 

Сформированность положительных личностных качеств (Таблица 

3). 

 При диагностике самоконтроля в общении нам удалось установить 

следующее: от 38% до 53% учеников 2-х классов имеют средний уровень 

коммуникативного контроля. Их поведение устойчиво, и они не считают 

нужным изменяться в зависимости от ситуаций. Эти дети способны к ис-

креннему самораскрытию в общении, но некоторые могут посчитать их не-

удобными в общении по причине прямолинейности. В 3-х и 4-х классах та-

ких детей 48-53%. 

Выявлены также дети, которые имеют низкий уровень коммуникаци-

онного контроля: 34%, 25% и 26% во 2-х, 3-х и 4-х классах соответственно. 

Они легко входят в любую роль, гибко реагируют на изменение в ситуации, 

хорошо чувствуют впечатление, которое производят на окружающих.  
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Таблица 3. 

Сьепень коммуникативного самоконтроля учеников разных классов 

 

 2-е классы 3-е классы 4-е классы 

низкий коммуникативный контроль 17-34% 10-25% 18-26% 

средний коммуникативный контроль 38-53% 48-53% 48-53% 

высокий коммуникативный контроль 20-38% 20-25% 20% 

 

Итак, по результатам диагностики сформированности положительных 

личностных качеств учащихся, высокой мотивации к обучению, творческому 

труду и социальному творчеству учащихся 2-х, 3-х и 4-х классов, выявлено, 

что уровень школьной мотивации, креативности и коммуникативного кон-

троля находится в пределах возрастной нормы. Выявлено достаточное коли-

чество учеников имеющих высокую школьную мотивацию; высокий уровень 

личностной креативности. 

Все же необходимо и в дальнейшем создавать условия для поддержки и 

развития высокой школьной мотивации, положительных качеств личности, 

мотивации к творческому труду и социальному творчеству, поэтому нужно 

предусмотреть следующие направления деятельности: 

 обеспечить возможность самовыражения в условиях обучающего 

процесса; 

 создать условия для адекватного развития рефлексивности уче-

ника; 

 обеспечить возможность межличностного обогащения в процессе 

совместного творчества; 

 обогатить образовательные технологии интерактивными форма-

ми взаимодействия; 

 создать условия развития высокой школьной мотивации.  
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СМЯГЧЕНИЮ УСЛОВИЙ АДАПТАЦИИ В 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ  

УЧАЩИХСЯ ПЕРВЫХ КЛАССОВ 

(НА ОСНОВЕ МОНИТОРИНГА) 

 

Исследованию проблем адаптации детей, а также готовности к обуче-

нию в школе, в настоящее время уделяется недостаточно времени, что часто 

обусловлено нехваткой времени специалиста, а также иными рабочими зада-

чами. 

В данной статье мы описываем результаты обследования детей, обуча-

ющихся в первых классах школ по общеобразовательной программе. Цель 

нашей работы выявить:  

 объем и качество произвольного внимания, 

 уровень школьной мотивации, 

 уровень самооценки, 

 эмоциональное восприятие. 

Для диагностики применялись методики отечественных и зарубежных 

авторов (Тест простых поручений, «Графический диктант» Д.Б.Эльконина, 

«Лесенка самооценки» В.Г.Щур, ЦТО, методика «Выбери Картинку» Р.В. 

Овчаровой) [5] 

 Поступление в школу вносит большие перемены в жизнь ребенка. 

Очень сложным для первоклассников является период адаптации в школе. 

Адаптация – это приспособление ребенка к новым условиям. Этот процесс 

зависит от особенностей нервной системы, темперамента, характера, разви-

тия ребенка. Многие дети, приходя в школу, очень неуверенно и тревожно 

чувствуют себя в коллективе. Поэтому важнейшая задача родителей и учите-

лей – помочь ребенку адаптироваться в школе. Огромную роль в адаптации 

ребенка к школе и успешности его обучения играет эмоциональное восприя-

тие общение.  

В начальной школе эмоциональное отношение к учителям очень важ-

но, т.к. эмоциональное принятие или непринятие учителей влияет на мотива-

цию обучения, уровень школьной тревожности и успешности обучения, а 

также на отношение к самой учебной деятельности. 

Положительное отношение к учителям выявлено у 43% учащихся (рис. 

1). 

Наличие данного показателя говорит о том, что большинство учащихся 
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относится к учителям положительно, на уроках чувствуют себя комфортно. 

Нейтральное отношение к учителям выявлено у 35% учащихся. 

Отрицательное отношение выявлено у 22% учащихся. 

Наличие данного показателя говорит о том, что учащиеся испытывают 

значительные трудности в эмоциональном принятии учителей – это может 

быть следствием смущения, страхов или иных причин, с которыми ребёнок 

без помощи взрослого справиться не может. 

В начальной школе успешность обучения зависит и от эмоционального 

восприятия школы. Чем больше понятие «школа» вызывает положительных 

эмоций, тем лучше результаты обучения. 

Положительное отношение к школе выявлено у 32% учащихся. 

Наличие данного показателя говорит о том, что учащиеся относятся к 

школе положительно, на уроках чувствуют себя комфортно, им нравится 

школьная обстановка. 

Нейтральное отношение к школе выявлено у 29% учащихся. 

Отрицательное отношение выявлено у 39% учащихся. 

 

 
Рис.1. Показатели эмоционального отношения к учителям и эмоцио-

нальному восприятию школы 

 

Наличие данного показателя говорит о том, что учащиеся испытывают 

трудности в эмоциональном восприятии школы. Отрицательное отношение к 

школе может быть следствием испытываемых учащимися трудностей в об-

щении с одноклассниками, успешности обучения. 

Отношение учащихся друг к другуявляется не менее важным элемен-

том. Были выявлены различия в восприятии первоклассниками девочек и 

мальчиков. 

По данным цветового теста отношений 39% учащихся воспринимает 

девочек положительно, 42% – нейтрально и 19%– испытывают страхи, трево-

гу или иные негативные эмоции по отношению к ним. Мальчиков эмоцио-

нально принимают 28% учащихся, при этом 38% относится нейтрально, а 

34% испытывают тревогу или негативные переживания. 

Большинство детей воспринимает положительно девочек. Данные по-

казатели могут быть связаны с тем, что мальчиков в классах меньше. 

Следует отметить, что 1% воспринимает негативно девочек и мальчи-

ков, возможно, это связано с трудностями взаимоотношений с одноклассни-

ками. 
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Самооценка является ключевой характеристикой личности, влияющей 

на формирование характера, взаимоотношения с окружающими людьми, 

психологическое благополучие ребенка и его состояние в целом. Отклонение 

самооценки от нормы приводит к появлению внутриличностных конфликтов 

и нарушению социального поведения, а также может приводить к соматиче-

ским заболеваниям.  

В период младшего школьного возраста активно формируется само-

оценка. Она включает в себя оценку самого себя, своей деятельности, своего 

положения в коллективе, отношения к другим его членам. От уровня само-

оценки зависит активность личности, ее стремление к самовоспитанию, ее 

участие в деятельности коллектива. 

На формирование самооценки ученика-первоклассника, которая носит 

еще недостаточно устойчивый характер, продолжают оказывать влияние раз-

личные внешние факторы, такие как оценка учителя или других взрослых.  

Высокие значения не являются показателем завышенного мнения о се-

бе, а свидетельствуют о позитивном отношении к себе, что служит стимулом 

к развитию личности и формированию положительного восприятия окружа-

ющего мира, а также способствует социальной и школьной адаптации.  

 
 

Рис. 2. Показатели самооценки у обучающихся  

 

У 61% учащихся показатель самооценки находится на высоком уровне 

(рис. 2). Дети с высокой самооценкойотличаются активностью, стремлением 

к достижению успеха в каждом виде деятельности. Таким детям свойственна 

максимальная самостоятельность, активность, общительность, энергичность. 

У 35% учащихся показатели самооценки находятся на адекватном 

уровне. Дети, имеющие адекватную самооценку, бодры, общительны, обла-

дают чувством юмора, активны, инициативны, у них ярко выражен мотив до-

стижения, стремление к самоутверждению, самореализации. Обычно они с 

интересом ищут ошибки в своих работах, выбирают задачи в соответствии со 

своими возможностями. 

Низкая самооценка была выявлена у 4% учащихся.Дети могут быть не 

уверены в себе, имеют повышенную самокритичность. Они робки, ранимы, 

сосредоточены на себе, общение с детьми и взрослыми затруднено. 

Все учащиеся достаточно высоко оценивают себя в качестве учеников, 
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кроме 18%. 

По результатам диагностики 29% считают свой класс конфликтным, 

они считают, что дети в классе не дружны. 

Учебная мотивация – это процесс, который запускает, направляет и 

поддерживает усилия, направленные на выполнение учебной деятельности. 

Это сложная, комплексная система, образуемая мотивами, целями, реакция-

ми на неудачу, настойчивостью и установками ученика. 

Среди первоклассников проявились два ведущих мотива к обучению: 

учебный и социальный (рис. 3). 

 
Рис. 3 Показатели учебной мотивации обучающихся 

 

Учебный мотив имеют 42% учащихся. Таким детям нравится учиться, 

нравится посещать школу. Их привлекает процесс обучения. 

Социальный мотив имеют 42% учащихся. Учеба для таких детей явля-

ется средством достижения будущих целей. 

Оценочный мотив выявлен у 1% учащихся.Такие дети ходят в школу, 

чтобы зарабатывать пятерки, за которые хвалят родители и учитель.3% уча-

щихся продемонстрировали игровую мотивацию. 4% учащихся имеют пози-

ционный мотив. Главное для таких учащихся ощущение нового статуса. 8% 

руководствуются внешним мотивом, собственного желания ходить в школу 

не проявляет. 

Внимание - необходимое условие качественного выполнения любой 

деятельности. Оно выполняет функцию контроля и особенно необходимо 

при обучении, когда человек сталкивается с новыми знаниями, объектами, 

явлениями. 

Исследование некоторых показателей, таких как устойчивость внима-

ния, концентрация, работоспособность позволяет сделать выводы в отноше-

нии успешности обучения ребенка в школе. 

В момент обследования учащиеся показали следующие результаты по 

показателям волевой саморегуляции и устойчивости внимания (рис. 4). 
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Рис. 4. Показатели волевой саморегуляции первоклассников  

 

Высокий уровень наблюдается у 14% учащихся. 

Такие учащиеся не испытывают трудностей в организации деятельно-

сти, способны понимать задание и действовать по заданной инструкции. 

Средний уровень преобладает у 58% первоклассников. 

Данные показатель говорит о том, что учащиеся испытывают незначи-

тельные трудности в процессе организации своей деятельности и выполне-

нии задания по инструкции. Они могут допускать ошибки по невнимательно-

сти. Их необходимо обучать методам речевого самоконтроля (например, про-

говаривание действия перед его выполнением, самодиктовка, развитие вни-

мания). 

Низкий уровень наблюдается у 28% учеников. 

Данный показатель говорит о имеющихся трудностях у учащихся в по-

нимании задания и способности действовать по заданной инструкции, а так-

же в волевой саморегуляции. Такой тип работы с информацией можно оха-

рактеризовать как медлительный. Эти дети будут наиболее эффективно рабо-

тать в ситуации, когда нет жестких временных рамок; их не стоит торопить. 

Для достижения хороших результатов во время проведения контрольных ра-

бот им необходимо дополнительное время (5-10 минут).  

На основании указанных результатов были разработаны рекомендации 

для родителей и учителей по развитию положительного восприятия учебного 

процесса: 

1. Для оптимизации учебного процесса и развития мотивации к 

обучению учитывать утомляемость ребенка, проводить физкультминутки, 

заканчивая их успокаивающими упражнениями.  

2. Использовать все ведущие каналы восприятия информации на 

уроках и при выполнении домашних заданий, предъявлять один и тот же ма-

териал с помощью различных способов: в форме таблиц, вербальной, двига-

тельной форме, использовать метод ассоциаций, рисунки и т.д. 

3. Необходимо связывать учебный материал с жизнью, использо-

вать занимательные приемы во время урока и игровые ситуации. 

4. Создавать ситуации успеха, в которых каждый ребенок мог бы 

участвовать. Хвалить за личные достижения и успехи в учебе. 

5. Побуждать детей к проявлению активности. Стараться избегать 
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острой критики в адрес учащихся. 

6. Учить детей ставить перед собой реальные цели, фиксировать 

промежуточный результат. 

7. Будут полезны встречи с психологом учащимся с трудностями 

обучения. Взрослым следует быть к ним очень внимательными, не связывать 

неуспешность в обучении, ошибки в контрольных работах с особенностями 

личности детей. 

8. Для формирования адекватной самооценки у детей – давать чаще 

позитивные оценки, оценивать не личность, а поступок. 

9. При устных ответах на уроках оказывать ученику поддержку, 

обеспечивать позитивный фон восприятия со стороны всего класса и педаго-

га, стараться избегать острой или насмешливой критики в адрес учащихся. 

10. Помочь установить отношения со сверстниками ученикам, кото-

рые оценивают климат класса как недостаточно благоприятный. Отношение 

к ребенку педагога определяет отношение к нему одноклассников. Поэтому 

рекомендуется избегать отрицательных оценок учебных неудач и поведения 

ребенка при его одноклассниках, делать это индивидуально. 

11. Развивать навыки самоконтроля, обучать способам самопровер-

ки. 

12. Получать обратную связь от учеников об уровне усвоения учеб-

ного материала. 

13. Учитывать особенности медлительных детей, которым необхо-

димо дополнительное время для выполнения заданий. Не торопить их, это 

снизит тревожность и поможет выявить более точно реальный уровень зна-

ний. 

14. Давать им дополнительное время на выполнение работ, либо 

меньшее кол-во заданий, во время проверочных работ постараться не торо-

пить и по возможности поддерживать. 

15. Для повышения мотивации к обучению интересоваться школьной 

жизнью детей, выслушивать рассказы о школе, воздерживаться от отрица-

тельных оценок школы в присутствии ребенка, концентрировать внимание на 

позитивном восприятии окружающего мира [3]. 

16. Больше обращать внимание на старания и успехи ребенка, чем на 

ошибки и неудачи. Положительное отношение родителей к школе и учите-

лям упрощает период адаптации ребенка. 
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 педагог-психолог 

ГБДОУ детский сад № 1  

комбинированного вида Невского района  

Санкт-Петербург 

 

ОПЫТ ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКИ ШКОЛЬНОЙ  

ГОТОВНОСТИ 

 

Перед современным родителем проблема выбора школы для ребёнка 

встает достаточно остро задолго до 1 сентября. На этом этапе помощь педа-

гога-психолога и определение уровня подготовки дошкольника к школе ста-

новится очень важной. Типов школ много, программ для начальной школы 

тоже, и педагог-психолог может помочь родителю соотнести уровень нагруз-

ки в предполагаемой школе с возможностями конкретного ребёнка и предот-

вратить возможные проблемы. 

К выбору школы для своего ребёнка родители подходят крайне ответ-

ственно, но ориентируются на такое понятие как «хорошая, престижная» 

школа. Часто родителям кажется, что лучше отдать ребёнка в школу с повы-

шенной образовательной нагрузкой. «Надо чтоб в школе побольше задавали, 

тогда времени на глупости у ребёнка будет меньше». А реальные возможно-

сти своего ребёнка они учитывают не всегда. Также часто родители стремят-

ся отдать в школу ребёнка младше 7 лет. В этой ситуации особенно актуален 

вопрос диагностики «школьных» навыков. 

В литературе вопрос школьной готовности рассмотрен достаточно по-

дробно и существуют специальные рекомендации, предлагающие ориенти-

ровать детей с высоким уровнем школьной готовности на гимназические, 

языковые классы, а дошкольников сосреднем уровнем готовности - в обще-

образовательные школы [2]. Но родители редко изучают специальную лите-

ратуру по данному вопросу. Таким образом, задачами психолога, в данной 

ситуации, являются не только диагностические, но и профилактические и 

просветительские. 

В современном многогрупповом детском саду подготовительных групп 

часто бывает больше двух, а время на диагностику школьной готовности 

крайне ограничено. Первые заявления о зачислении в школу родители пода-

ют уже в декабре. ГБДОУ№1 Невского района состоит из 2 зданий, ежегодно 

мы выпускаем 4-5 групп.  

В случае, когда обследовать за ноябрь месяц требуется около 100 детей 

подготовительных групп, (в октябре педагог-психолог традиционно проходит 

диагностику в старших группах), для диагностики школьной готовности по-

дойдут только методики групповой диагностики, которые можно проводить 

фронтально. На наш взгляд, подобная форма проведения диагностики иде-

ально подходит под данную задачу. Психолог видит - как дети справляются с 

заданием, адресованным всей группе, насколько они «слышат» педагога.  
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Таблица 1 

Количество обследованных детей 

 

Года  Количество подгото-

вительных групп 

Количество обследо-

ванных детей 

2012-2013 3 51 

2013-2014 4 81 

2014-2015 5 115 

2015-2016 5 100 

2016-2017 4 74 

2017-2018 5 110 

 

Для определения уровня развития «школьных» навыков мы проводим 

широко известную методику «Графический диктант» Эльконина Д.Б. [3] и 

методику «Домик» Гуткиной Н.И. [1]. Таким образом, мы изучаем способ-

ность ребёнка работать по словесной инструкции и по образцу, самостоя-

тельно действовать по указанию взрослого и выявляем особенности развития 

произвольного внимания, пространственного восприятия. Мы применяем 

данные методики уже 6 лет и успеваем обследовать все подготовительные 

группы за отведенное время, а также поделиться информацией о результатах 

обследования с воспитателями и родителями.  

Результаты диагностики с 2012 по 2017 год представлены в таблице 2. 

Можно отметить, что наблюдается устойчивая тенденция к увеличению ко-

личества детей с высоким уровнем развития «школьных» навыков. 

 

Таблица 2.  

Результаты диагностики школьной готовности 

 

Год Количество детей и уровни  

вы-

сокий 

сред

ний 

низ-

кий 

2012 39 11 1 

2013 13 64 4 

2014 36 60 3 

2015 47 51 2 

2016 52 21 1 

2017 59 50 1 



 

 

161 

0

10

20

30

40

50

60

70

2012 2013 2014 2015 2016 2017

высок

сред

низк

 
Рисунок. 1. Динамика школьной готовности детей  

 

При подобном обследовании индивидуальная диагностика отдельных 

детей проводится на втором этапе. Таким образом, на индивидуальную диа-

гностику попадают именно дети с низким уровнем развития навыка. В даль-

нейшем они проходят в ДОУ курс тренингов по профилактике школьной 

дезадаптации. Результаты диагностики сообщаются родителям и воспитате-

лям, чтобы все взрослые могли своевременно помочь ребёнку. 

Итак, на наш взгляд, крайне важно организовывать психологическое 

просвещение родителей в детском саду, помогать родителям и ребёнку, всту-

пающему на новую ступень школьного образования.  

 
Литература: 
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РЕСУРСЫ ФОТО-АРТ-ТЕРАПИИ В ПРОЦЕССЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

 

Стандарт общего среднего образования сегодня ориентирован на ста-

новление личностных характеристик выпускника, способствовать самопо-

знанию, саморазвитию и самоопределению. Одной из важных характеристик, 

указанных во ФГОС, является подготовленность обучающегося к осознанно-

му выбору профессии и понимание им значения профессиональной деятель-

ности для человека и общества («портрет выпускника школы»). Это указыва-

ет на важность осознанного выбора подростком сферы профессиональных 
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интересов, ориентации в мире профессий, понимания своих личностных осо-

бенностей [7, С. 2-6]. 

Главной целью профессионального самоопределения является форми-

рование у школьников мотивационной готовности к осознанному самостоя-

тельному построению и реализации перспектив своего личного развития, го-

товности к конкретной профессиональной деятельности. 

Исследованию проблем профессионального самоопределения учащихся 

в отечественной психологической и педагогической науке всегда уделялось 

большое внимание. Теоретико-методологические аспекты профессионально-

го самоопределения и практические исследования профориентации пред-

ставлены в работах Е.А. Климова, С.Т. Шацкого А.Е. Голомштока, 

Г.В.Резапкиной, Н.С. Чистяковой и других. 

Важными задачами в работе педагога-психолога в процессе профессио-

нального самоопределения подростков является помощь в: 

- прогнозировании профессиональной успешности в какой-либо сфере 

трудовой деятельности; 

- расширении перспектив в процессе профессионального самоопреде-

ления; 

- формировании у подростков готовности к осознанному выбору про-

фессии; 

- проектировании учащимися целей, обусловленных выбором будущей 

профессии. 

В работе с подростками важно использовать комплекс психодиагности-

ческих методик, наблюдение, беседы, сочетание групповых и индивидуаль-

ных занятий. Успешно применяются и становятся ресурсными методы арт-

терапии в поисках жизненной перспективы - это то, что их ждет впереди или 

определяет переход к взрослой жизни. Л. И. Божович справедливо отмечала, 

что «старшеклассники – это люди, обращенные в будущее, и все настоящее 

выступает для них в свете этой основной направленности личности» [5, С. 

19]. 

Арт-терапевтические методы отличается мягкостью и бережностью по 

отношению к внутреннему миру человека. Это прекрасный способ самопо-

знания и саморазвития.  

Учитывая развитие технологий, увлеченность подростков различными 

видами самовыражения, поиску себя, использование фото-арт-терапия встро-

ивается в систему и психодиагностического и развивающего инструментария 

по профессиональному самоопределению. Фото-арт-терапия - метод арт-

терапии, предполагающий использование фотографий, слайдов для решения 

психологических проблем, развития и гармонизации личности [2]. 

Фото-арт-терапия рассматривает фотографию именно как коммуника-

цию, поэтому участники процесса не обязаны обладать опытом в фотогра-

фии, разбираться в камерах и искусстве фотографии, для того, чтобы исполь-

зовать фототерапевтические техники.Фото-арт-терапия является относитель-

но новым видом психотерапии, применение её началось с 1970-х в США и 

Канаде. Одним из основоположников данного метода считается Джуди Вай-
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зер (Канада). По мнению Дж. Вайзер, фото-арт-терапия в большей степени 

основывается на экзистенциальной теории и феноменологии, включая до-

полнительные компоненты системного, конструктивистского, нарративного, 

гештальт, юнгианского и других терапевтических подходов [1]. 

Функции фото-арт-терапии: 

1.Коммуникативная  

2.Фокусирующая/актуализирующая  

3.Стимулирующая  

4.Организующая  

5.Смыслообразующая  

6.Деконструирующая  

7.Контейнирующая (удерживающая 

8. Экспрессивно-катарсическая функция  

9. Защитная функция фотографии.[4] 

Техники фототерапии в индивидуальной и групповой работе: 

1. Работа с личными коллекциями. 

2. Работа сфотографиями клиента, сделанные другими людьми.  

3. Работа с автопортретами клиента, то есть с фотографиями самого се-

бя,  

4. Работа с семейным/биографическим альбомом клиента.  

5. Работа с фото-проекциями. [1] 

Использование тематических фотографий в работе обладает мощным 

ресурсным воздействием в решении тех сложностей с которыми обращаются 

клиенты в процессе индивидуальной или групповой работы.  

Занятия могут быть организованы как в групповой, так и индивидуаль-

ной формах. В рамках групповых занятий с подростками мы предлагаем те-

матические коллекции фотографий. Например, для знакомства, определения 

ресурсов, особенностей личности предлагается работа с темой «Деревья». На 

завершающем этапе (заключительное занятие), где актуальны вопросы при-

нятия решения и выбора подростка – тематическая коллекция фотографий 

«Двери». 

Часто в рамках занятий с подростками фото-арт-терапия выступает в 

пассивной форме – работает с готовыми фотографиями. Однако включение 

активного поиска фотографий вне тематических коллекций, активный про-

цесс создания своей фотоколлекции также возможен. В данном виде эффек-

тивнее в индивидуальном сопровождении, консультациях подростков, либо 

длительных, систематических групповых занятиях.  

Процесс фототерапии может заключаться в создании собственных фо-

тографий или в творческой оценке фотографий, сделанных другими людьми, 

их описанием и так далее. Главное здесь - увлеченность процессом, создание 

положительных эмоций.  

В процессе работы с фотографиями важно организовать, запустить 

процесс коммуникации с фотографией, выяснить какие эмоции, чувства, ас-

социации она вызывает и у того, кто, ее выбрал и у других участников груп-

пы. Ключ к эффективности фототерапии лежит именно в активной работе с 
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фотографией: ценная информация часто выясняется в ходе занятия спонтан-

но. 

Важен также как процесс, так и результат выбора понравившейся фото-

графии, отражающей внутреннее состояние в данный момент. Результат по-

иска - выбор. 

Для построения жизненной перспективы и помощи в самоопределении 

подростка выбор тематического снимка помогает спроецировать выбор в 

жизни. То, как мы осуществляли выбор, что выбирали и что при этом чув-

ствовали может прояснить ситуацию профессионального выбора. 

Процесс выбора предварительно может начинаться с нарратива – вы-

сказывания, афоризма, притчи походящей и отражающей тематику встречи. 

Выбор осуществляется под спокойную музыку. Терапевтической ценностью 

обладают не только фактические ответы, но и сам процесс беседы, раскры-

вающий причины полученных ответов (вопрос «почему?», а не «что?»). 

Например, нарративом для тематической коллекции «Двери» служит выска-

зывание  

«...Всё чаще сравнивала людей с дверьми. Знакомишься с кем-нибудь и 

видишь симпатичную дверцу с медным номерком в завитушках. Толкнешь, а 

за ней крошечная комната три на два. Поговорил с человеком пять минут и 

чувствуешь, как тесно в его обществе, как скучно среди полочек с цветочны-

ми горшками и плюшевых медведей. А бывает наоборот – откроешь обшар-

панную дверь, а там вселенная: кометы, планеты, млечный путь… Но таких 

мало. Обычно за дверью либо коридор – узкий и длинный, либо стена. 

Сколько в нее не стучи – ничего кроме глухой кирпичной кладки не уви-

дишь» [6]. 

Каждому участнику предлагается рассказать, как осуществлялся выбор, 

трудно ли это было сделать; кто что чувствовал по отношению к выбранной 

фотографии, как она соотносится с выбором будущей профессии и построе-

нии жизненной перспективы. какие чувства и мысли возникали в ходе вы-

полнения упражнения. Ответить на некоторые вопросы: 

«Этот снимок имеет для Вас значение, и если имеет, то какое?», «Когда 

Вы его рассматриваете, какие мысли, чувства, воспоминания он в Вас про-

буждает?», «Если бы Вы могли что-то изменить в этом снимке, то что бы это 

было и почему?» и др. 

Комментируя варианты выбора, педагог-психолог уделяет внимание 

взаимодействию участников – т.е. каким образом осуществлялось отреагиро-

вание того или иного участника на слова или выбор фотографии, взаимодей-

ствие участников с похожими сюжетами, конфликтные ситуации (если такие 

возникают) в процессе выбора или обсуждения участниками снимков. После 

высказываний всех участников есть возможность обменяться мнениями об 

услышанном, получить обратную связь от других участников. 

При дальнейшей работе с фотографией может применяться весь спектр 

психотерапевтических методик — арт-терапии, сказкотерапии, психодрамы и 

др. 

Техники фототерапии в индивидуальной и групповой работе,связанные 
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с творческим самовыражением (Р.Барт, 1982): 

• применение дополнительных изобразительных техник и приемов 

(рисование, создание коллажей, инсталлирование готовых снимков в про-

странство), 

• графическая разработка фотографии 

• применение техник нарративного подхода 

• создание автопортретов, фотопортретов 

• изготовление из фотографий фигур и последующая игра с ними, 

• сочинение историй 

• сценическое представление и работа с костюмами и гримом, 

• движение и танец, 

• художественные описания и т.д. [3]. 

Итак, для построения жизненной перспективы и помощи в самоопреде-

лении подростка выбор тематического снимка помогает спроецировать вы-

бор в жизни. То как мы осуществляли выбор, что выбирали и что при этом 

чувствовали может прояснить ситуацию профессионального выбора.  

Возможности фото-арт-терапии в профориентационной работе педаго-

га-психолога имеют большой потенциал, так как могут быть использованы и 

в индивидуальной, и групповой формах работы, сочетаться с психодиагно-

стическими методиками, другими арт-терапевтическими методиками.  

Применение фото-арт-терапии в работе с подростками в процессе про-

фессионального самопределения позволяет исследовать себя, свои личност-

ные особенности, мотивационную готовность к выбору профессии, спрогно-

зировать свое будущее развитие, формировать самостоятельность выбора и 

ответственности в принятия решений. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРИЮТ ДЛЯ ДЕТЕЙ «ТРАНЗИТ» -  

ОПЫТ СОПРОВОЖДЕНИЯ 

 

 Подростковая безнадзорность - это особая социальная ситуация разви-

тия, которая характеризуется отсутствием контроля и надзора со стороны 

взрослых (особенно родителей), нарушениями межличностных отношений в 

семье и школе, преобладанием бессодержательного время препровождения, 

включенностью в асоциальные референтные группы [4]. 

По оценкам правительственных экспертов, в стране в 2000-2010 годы 

насчитывалось около миллиона беспризорных и безнадзорных детей, по дан-

ным МВД РФ от 2,5 миллиона малолетних бродяжек до 4 миллионов (данные 

независимых экспертов) [3]. 

Социальные приюты и центры временного содержания несовершенно-

летних на сегодняшний день являются учреждениями, выполняющими зада-

чи связанные с первичной адаптацией и социализацией безнадзорных детей. 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение соци-

альный приют для детей «Транзит» создан для детей от 3 до 18 лет, само-

вольно ушедших из семей, детских социальных учреждений Российской Фе-

дерации и детских социальных учреждений стран ближнего и дальнего зару-

бежья, находящихся в социально-опасном положении. В Учреждение посту-

пают дети, оставшиеся без попечения родителей, не имеющие постоянного 

места жительства, средств к существованию, утратившие семейные, род-

ственные связи, подвергшиеся жестокому обращению, заблудившиеся, под-

кинутые. СПб ГБУ социальный приют для детей «Транзит» оказывает соци-

ально-педагогические услуги, направленные на профилактику отклонений в 

поведении и развитии личности воспитанников, формирование у них пози-

тивных интересов. 

Основной целью проводимой Приютом работы, является обеспечение 

ребенку его прав, гарантирующих условия для гармоничного развития лич-

ности, социальной адаптации. 

Особенности социальной ситуации развития детерминируют специфи-

ку процесса социализации и формирования личности безнадзорных подрост-

ков. Для них характерны несформированность учебной и трудовой деятель-

ности, трансформация социально-психологического ядра личности. Эмоцио-

нальная депривация приводит к нарушению коммуникации с окружающими 
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людьми, отсутствию доверия, подозрительности, фиксации инфантильных 

форм поведения, проявляющихся в эмоционально - волевой незрелости, сла-

бо развитом чувстве ответственности за свое поведение, отсутствии планов 

на будущее. Ценностно-смысловая сфера безнадзорного подростка характе-

ризуется удовлетворением насущных потребностей, получением сиюминут-

ного удовольствия, без видения дальнейшей жизненной перспективы; ответ-

ственность за свою жизнь, за самореализацию в жизни низкая [4]. 

В данной статье приводится опыт работы воспитателя в Приюте на от-

делении социальной реабилитации детей и подростков в возрасте от 7 до 17 

лет. 

Деятельность воспитателя нацелена на детей и подростков, оказавших-

ся в трудной жизненной ситуации. Как правило, дети не имеют определен-

ных жизненных целей, их интересы и потребности носят ограниченный по-

требительский характер. Для них характерны следующие отклонения от норм 

поведения: 

- невыполнение режимных требований приюта; 

- периодическое, либо постоянное нарушение дисциплины; 

- нарушение порядка во время учебных занятий; 

- конфликтность по отношению к педагогам и сверстникам; 

- наличие эгоцентризма, аномальных потребностей; 

- неспособность к самоанализу поступков; 

- наличие оправдательных мотивов отклоняющегося поведения; 

- неуравновешенность, вспыльчивость, импульсивность, частая смена 

настроения, эмоциональная лабильность. 

Дети, оставшиеся без попечения родителей, в большинстве своем про-

исходят из неблагополучных семей. Как пишет В. Сатир [5], в проблемных 

семьях есть четыре ключевых фактора: 

- низкая самооценка членов семьи; 

- общение неопределенное, не слишком честное; 

- правила, по которым живет семья, жесткие, безапелляционные; 

- социальные связи осуществляются с позиций страха, обвинения или 

заискивания.  

Личность воспитанников, оказавшиеся в силу жизненных обстоятель-

ств в приюте, имеет все признаки происхождения из неблагополучных семей: 

их отличает низкая или амбивалентная самооценка, они склонны ко лжи, 

склонны обвинять или оправдываться, нарушать правила и не искать ком-

промиссные решения. 

Побег детей из дома часто связан с жестоким обращением (импунитив-

ные побеги [1]), с отсутствием контроля и надзора со стороны родителей 

(эмансипационные побеги) [1, 4], и редко - с особыми психологическими со-

стояниями (дромоманические побеги). 

Эмансипационные побеги являются у подростков наиболее частыми 

(45 %) и совершаются, чтобы избавиться от опеки и контроля родных или 

воспитателей, от наскучивших обязанностей и отдаться «легкой» жизни. В 

настоящее время дети чаще бегут из детских социальных учреждений. Из 
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дома дети надолго уходят реже, однако встречаются истории, когда подро-

сток уходит жить к подруге или другу; родители, зная об этом, не настаивают 

на возвращении, избегая конфликтов. Через некоторое время дети возвраща-

ются [1, 4]. 

В 85% этим побегам предшествуют прогулы занятий, в 75% они соче-

таются с делинквентностью, в 32% — с алкоголизацией во время побега. Им-

пунитивные (26%) – первично происходят как следствие жестокого обраще-

ния, суровых наказаний со стороны родителей или преследований со стороны 

ребят, проживающих с подростком в интернате. Побегу способствовало по-

ложение изгоя, однако повторные побеги становятся стереотипной поведен-

ческой реакцией на трудную ситуацию. Во время повторных побегов уже не-

редко ищут попутчиков и может присоединиться делинквентность [1].  

Дромоманические побеги - самый редкий в подростковом возрасте тип 

побегов (9%). Этим побегам предшествует внезапно и беспричинно изме-

нившееся настроение, возникает немотивированная тяга к перемене обста-

новки, в побег пускаются в одиночестве. Причину побега объяснить не мо-

гут; такие побеги могут сочетаться с дисфориями и расстройствами влечений 

в виде гиперсексуальности, стремления напиваться пьяными [1].  

 Как правило, попадающие в приют дети переживают длительный де-

привационный стресс. Об этом могут сигнализировать их поведение, общий 

фон настроения, самочувствие. Дети пытаются снижать тревогу или депрес-

сию, используя курение, сбрасывают напряжение и раздражительность через 

сквернословие, агрессивное поведение. 

Для того чтобы снизить стресс, связанный с изменением жизненного 

стереотипа (помещение в приют с улицы или из семьи), существует опреде-

ленная система приема воспитанника. 

При поступлении ему рассказывают о правилах поведения в учрежде-

нии, о его правах и обязанностях, знакомят с другими воспитанниками. Вос-

питатель наблюдает за адаптацией ребенка и вносит свои наблюдения и 

предложения в Дневники социальной реабилитации воспитанников. При тес-

ном взаимодействии воспитателя и детей активируют вновь прибывшего ре-

бенка участвовать: 

- в различных совместных мероприятиях: чтение, экскурсии, интеллек-

туально- познавательные игровые программы и т.д.; 

- в трудовой деятельности: оформление тематического стенда, выставка 

поделок и т.д.; 

- в соревнованиях: участие в городских и районных соревнованиях, 

конкурсах, выставках и т.д. 

Дети охотно включаются в структурированную деятельность, в кото-

рой, даже при минимальном участии, они находят поддержку, похвалу, по-

ощрение. При высокой мотивации или при наличии способностей дети ак-

тивно включаются в спортивные или творческие занятия.  

Только за последние годы воспитанники были награждены дипломами: 

 - Лауреат смотра-конкурса работ «Моя история. Рюриковичи», про-

шедший в Санкт-Петербурге  
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- Лауреат Петербуржского Творческого Фестиваля «Белый город рож-

дества»; 

 - Победитель конкурса «День Земли-2015»; 

 - Участник фестиваля - конкурса «Сказание о земле Русской»;  

 - Участник фестиваля - «Арт-Поляна»;  

 - Участник игры «Дети Петербурга», «Права ребенка». 

Каждое участие с признанием значимости работы ребенка – это вклад в 

формирование его самооценки. В период подготовки к мероприятию дети 

учатся создавать проект или формировать умения или спортивные навыки, 

которые им пригодятся как в короткой перспективе – на конкурсе или в со-

ревновании, так и в долгосрочной – при профессиональном становлении. При 

подготовке формируются такие качества, как целеустремленность, доверие 

членам команды, стремление к успеху. Само участие в соревнованиях повы-

шает самооценку, так как дети сравнивают свою ситуацию с той, которая бы-

ла у них в неблагополучном прошлом, когда у них не было возможности 

участвовать в конкурсах или состязаниях. Выигрыш является для ребенка 

крайне значимым – дети, имеющие проблемы с учебой, оказывающиеся на 

комиссии по делам несовершеннолетних из-за правонарушений, получают 

позитивный опыт собственной состоятельности в тех областях, которые 

раньше были для них закрыты. О ценности участия в таких мероприятиях 

подростки вспоминают годы спустя, с благодарностью к воспитателям, кото-

рые поверили в них и приложили усилия, чтобы дети достигли победы. 

Индивидуальнаяпсихокоррекция детей и подростков в большей степе-

ни направлена на изменение поведения в сфере убеждений ребенка, подрост-

ка на когнитивном уровне реагирования [2].  

Задачи индивидуальной коррекции поведения: 

1. Выявить причины проблемного поведения ребенка; 

2. Помочь ребенку (подростку) осознать причины, мотивы своего 

дезадаптивного поведения; 

3. Помочь ему осознать неадекватные, неэффективные формы по-

ведения и подобрать более эффективные способы реагирования на различные 

жизненные ситуации. 

Групповая коррекция больше направлена на эмоциональную и пове-

денческую сферы ребенка. В приюте этот процесс проходит естественным 

образом. В группе реализуется ситуация реального эмоционального взаимо-

действия, в которое включены дети и подростки с различными установками, 

эмоциональными и поведенческими реакциями. Задачи воспитателя анало-

гичны задачам специалистов, работающих с группами:  

1. Эмоциональная стимуляция и активация общения у детей с про-

блемами общения и поведения; 

2. Формирование поведения, связанного с умением принимать и 

оказывать поддержку другому; 

3. Приобретение навыков более гармоничного общения с окружа-

ющими детьми и взрослыми; 

4. Закрепление новых форм поведения, способствующих адекват-
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ной социализации; 

5. Содействие реализации потенциала ребенка в эмоционально-

коммуникативной сфере [2]. 

Отдельным направлением деятельности воспитателя является форми-

рование системы ценностей воспитанника. Одно из направлений работы – 

это посещение с детьми библиотеки им. М.Ю. Лермонтова и совместный 

просмотр видеофильмов. Дети приюта мало читают. Без опоры на взрослого, 

который заинтересует чтением, даст книгу, отвечающую интересам ребенка, 

дети читать не будут. Воспитатель выполняет родительскую функцию фор-

мирования ценностей ребенка с опорой на культуру, про которую он нена-

вязчиво говорит детям на экскурсиях, при чтении перед сном, выборе и про-

смотре видеофильмов. 

Важнейшую роль играет воспитатель в помощи детям в выполнении 

школьных домашних заданий. Как известно, ребенок в семье в разные перио-

ды своего взросления нуждается в организующей помощи взрослого, так как 

его волевые качества часто не соответствуют уровню школьных требований. 

Дети и подростки из приюта не получили в семье опыта планомерной учеб-

ной деятельности. У них часто нарушено внимание, не развита память, запас 

школьных знаний отрывочный или просто бедный. Оказываясь в школе, они 

с трудом адаптируются к школьным правилам, пробелы в знаниях приводят к 

неудовлетворительным оценкам. В этих условиях задача воспитателя - под-

держать, ободрить ребенка, помочь ему наверстать упущенное или организо-

вать для этого дополнительные занятия, распределять нагрузку, связанную с 

выполнением домашних заданий, в соответствии с возможностями ученика. 

Постоянный контакт воспитателя с педагогами школы создает для ребенка из 

приюта безопасную среду в школе. 

Следующей задачей воспитателя является профориентация подростков. 

Подростки из приюта гораздо раньше своих сверстников из благополучных 

семей стремятся начать самостоятельную жизнь. Многие из них уже пробо-

вали зарабатывать деньги, они не испытывают большого удовольствия от 

простого набора общеобразовательных знаний. Тестирование, беседы с под-

ростками о будущей профессии, – все это формирует представление подрост-

ка о своих возможностях в выборе профессии. Неоднократно хорошо подо-

бранное учебное заведение оказывалось важным этапом формирования лич-

ности подростка. 

Также важным направлением работы воспитателя в Приюте является 

координация различных служб помощи ребенку. При тесном партнерстве 

Приюта, органов опеки, полиции, благотворительных организаций и других 

субъектов профилактики возможно создание условий для формирования 

полноценной личности, ответственной за свое будущее. 

Воспитатель является связующим звеном между приютом и школой, 

приютом и медицинскими учреждениями, различными социальными служ-

бами. Воспитателю высказывает подросток свои горести и сомнения, свое 

раздражение, недовольство или страх. Воспитатель является устойчивой фи-

гурой, которая формирует границы дозволенного и помогает справится с раз-
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личными, часто негативными эмоциями. Важно, чтобы подросток справился 

с переполняющими его обидами, научился регулировать свои эмоции и пове-

дение и смог построить картину мира, в котором он мог бы быть успешным и 

принятым окружающим миром. 

В заключение, обратимся к опыту специалиста по психоаналитической 

педагогике Г. Фигдору [6]. Он был экспертом по делам несовершеннолетних 

в венском суде. Г. Фигдор отмечал, что подросток, совершивший правона-

рушение и выброшенный из привычной колеи, бежит туда, где его «поймут», 

к таким же, как он. Остановить его, создать среду, в которой он не будет по-

вторять ошибок, а будет развиваться, поможет не осуждение, а понимание 

доброжелательных взрослых. И главным человеком, который «не осудит и 

поймет» является воспитатель того дома, где окажется одинокий ребенок. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУМАЖНОЙ КУКЛЫ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ  

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ РЕБЁНКА 

 

Обучение в школе – важный и зачастую сложный этап в жизни юного 

человека. В этот период сильно возрастает нагрузка на психику ребёнка. По-

являются новый режим дня, новые виды деятельности, одноклассники и учи-

теля, от года к году возрастает сложность школьной программы, при перехо-

де в школу изменяется статус детей, к ним предъявляются другие требова-

ния. Кроме того, у детей идёт физиологическое созревание, доставляющее 

некоторым подросткам немало проблем. У многих детей в этот период появ-

ляются различные адаптационные проблемы, повышается тревожность, про-

являются такие параметры, составляющие уровень общей тревожности, как 

связанные со школой страхи и переживание социального стресса.  

У большинства школьников проблемы адаптации исчезают в первые 

месяцы после изменения внешних условий, но у некоторых учащихся про-

цесс привыкания и приспособления к школе затягивается, а иногда растяги-

вается на весь период школьного обучения. Школьникам, испытывающим 
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проблемы адаптации, очень важно оказывать психолого-педагогическую 

поддержку. 

Существует немало методик, которые помогают ребенку справляться с 

переживаниями стресса, состоянием школьного невроза, объективизировать 

самооценку. Одна из них – создание из разнообразных материалов образа че-

ловека (куклы) и манипуляции с ним. 

Исследования ученых в области изучения куклы приводят к выводу, 

что «куклы появились практически вместе с человеком» [1]. В культуре язы-

ческой Руси куклы использовались как талисманы и обереги. Свою защиту и 

свои переживания человек доверял кукле. Первые куклы на Руси делали из 

дерева, соломы, далее - из тряпок. Изготовление тряпичных кукол носило в 

период средневековья обрядовый характер[1].  

В современном мире психологи используют куклу для развития и обу-

чения ребёнка. Арт-терапевтами кукла рассматривается как психологический 

инструмент, объект переноса вовне частички внутреннего мира клиента. 

«В XX веке в психологии появилось целое самостоятельное направле-

ние - куклотерапия. «Истоки этого направления можно найти в психодраме 

Морено. В 1940 году Якоб Леви Морено основал в США Институт социо-

метрии и психодрамы. Он решил воспроизводить в условиях клиники те са-

мые ситуации, которые наиболее травмировали его пациентов, и для этого 

создал специальный лечебный театр, который назвал психодрамой. Врачи 

вместе с больными и их родственниками совместными усилиями ставили 

спектакли. Зрительный зал тоже состоял из больных, родственников и лечеб-

ного персонала. 

Этот метод в ряде случаев давал очень хорошие результаты. У Морено 

появились последователи в разных странах, особенно в Западной Европе. 

Постепенно выделилась особая самостоятельная ветвь – куклотерапия, явля-

ющаяся частью арт-терапии» [1]. 

Преимуществом арт-терапии является двухуровневое взаимодействие: 

привычная линейная коммуникация «терапевт—клиент» заменяется на не-

вербальную визуальную коммуникацию через продукты творчества «тера-

певт—творческий продукт—клиент» в сочетании с вербальной на символи-

ческом, ассоциативном уровне. В основе арт-терапии лежит творческое 

осмысление жизненного опыта, побуждающее к исследовательской активно-

сти и несущее в себе развивающий личность позитивный ресурс. Изменения, 

вносимые клиентом в творческий продукт, пробуждают личностные измене-

ния. 

Игра с куклой позволяет ребёнку создавать модель реального мира 

взрослых, способствует «заочной адаптации» к новым взаимоотношениям, 

которые ожидают ребёнка в период взросления. Кукла, созданная ребёнком, 

может играть любую роль, актуальную для автора на данный момент. Игро-

вой персонаж может осуществлять мечты автора куклы, может действовать 

по разным вариантам жизненных сценариев. С помощью куклотерапии ребё-

нок может на примере своего «представителя» в игровом мире увидеть итоги 

разнообразных вариантов действий, опробованных на кукле в ситуациях тре-
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вожащих его обстоятельств. 

С куклой ребенок может отрабатывать навыки общения (ребёнок не 

стесняется, разговаривая с игрушкой). С помощью куклотерапии можно ре-

шать разнообразные коррекционные задачи: рост возможностей самовыра-

жения для ребенка, объективизация самооценки, улучшение показателей 

эмоциональной устойчивости и саморегуляции, изменение взаимоотношений 

со сверстниками и родителями. «Создание куклы целительно, как и любой 

акт творческого самовыражения. Несмотря на простоту и доступность мето-

да, куклотерапия глубокая и серьезная форма терапии, имеющая свои пока-

зания, к которым относятся неврозы, повышенная тревожность, страхи, низ-

кая самооценка, трудности взаимоотношений с окружающими, депрессии, 

стрессовые ситуации» [1]. 

Таким образом, куклотерапия позволяет ребёнку проявить себя, приот-

крыть свой внутренний мир и увидеть себя со стороны. С помощью кукол 

происходит проигрывание возможных сценариев дальнейшей жизни челове-

ка. Взаимодействие с куклой позволяет пообщаться с наиболее проблемной 

частью себя. С помощью кукол можно попробовать переписать для себя сце-

нарии наиболее проблемных жизненных ситуаций. 

Процесс проведения куклотерапии заключается в том, что с помощью 

куклы разыгрывается ситуация, связанная с актуальным для ребёнка внут-

ренним или внешним конфликтом. 

Работа с куклой состоит из собственно изготовления куклы и работы с 

ней. Впрочем, иногда терапевтический эффект достигается уже в процессе 

создания куклы; тогда в последующей работе с ней уже нет необходимости. 

«Кукла в руках пациента – ширма, за которой можно спрятаться, отделиться 

от самого себя и раскрыться» [1]. 

Для изготовления кукол могут подойти разные материалы: фольга, 

ткань, вата, природные материалы или специализированные материалы. Я 

чаще всего использую в работе с детьми бумажную куклу, поскольку её со-

здание доступно детям с почти любым уровнем ручной умелости, и она отно-

сительно долговечна и легко транспортабельна. 

Для создания бумажного человека необходимы следующие материалы: 

лист бумаги для принтера А4, можно цветной, клей ПВА, «кулачок» ваты 

или мягкой бумаги. Далее есть варианты: цветная двусторонняя бумага, 

цветной и прозрачный скотчи, фольга, пряжа (для изготовления волос) и дру-

гие доступные ребёнку материалы. 

Процесс работы с бумажной куклой проходит в два этапа. 

Первый этап – изготовление куклы. На этом этапе дети могут либо вос-

создавать видимый ими самими свой образ, либо создавать «другого челове-

ка» - свою фантазию или реального человека, в которого им хочется перево-

плотиться. Иногда дети пытаются копировать увиденных ими когда-то геро-

ев фильмов или мультфильмов, но обычно получаются не киногерой, а новый 

трансформированный образ, в котором есть частички автора. Я не встреча-

лась с ситуацией, когда бы ребёнок создавал нечто абстрактное или безлич-

ное. 
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На мой взгляд, оптимальное число детей в группе для такой работы – 6-

7 человек. При большем числе участников сложно организовать шеринг и 

уложиться во время (особенно, если это – дети возраста семи-восьми лет), а 

при меньшем – некоторым детям не хватает пространства для общения. Каж-

дому участнику группы предлагается найти себе рабочее место и пригото-

вить материалы, необходимые для работы. Прежде у меня не возникало 

необходимости рассказывать ребятам о том, что такое «делиться», но теперь 

приходится об этом разговаривать. Сейчас у большинства ребят настолько 

глубоко сформировано понятие «моё», что отдать соседу по столу ненужный 

самому материал для работы превращается в проблему. Также проблемой для 

многих детей является попросить что-либо: они заранее уверены в отказе. В 

связи с вышеизложенным приходится некоторое время уделять организации 

совместной работы. 

Фигуру человека дети складывают из листа бумаги А4 (он может быть 

и обычным белым, и цветным – по выбору). Для придания фигуре объёма ис-

пользуется вата или мягкая бумага. Лицо просто рисуется на голове любым 

способом. Девочки обычно добавляют волосы (мальчиков эта деталь не все-

гда интересует). Волосы быстрее сделать из цветной бумаги (вырезать и при-

клеить к голове), но некоторые девочки «собирают» причёску из шерстяных 

или других толстых ниток (это требует иногда немало времени, поскольку 

нитки плохо клеятся к бумаге).  

Когда фигурка готова, её надо «одеть». Одежда делается любыми до-

ступными ребёнку средствами: из цветной бумаги, жатой бумаги, фольги. 

Для маленьких детей спасительным оказывается цветной скотч: он яркий и 

легко крепится к бумаге. Девочки куклу одевают всегда, а вот мальчикам 

иногда бывает достаточно раскрасить фломастерами, нарисовав и штаны, и 

джемпер или футболку (тогда бумажный человек обычно остаётся босым). 

«Одежду» человека дети стараются дополнить «аксессуарами»: сумоч-

кой, косметичкой, мечом, щитом, автоматом Калашникова и другими. Ино-

гда делают собаку на поводке (это довольно трудно и получается не всегда). 

Если занятие проводится не первым-вторым, а посреди цикла занятий, то де-

ти на этом этапе могут проявлять поразительную фантазию в «снабжении» 

своего человека средствами индивидуальности. Были случаи, когда мальчик 

соорудил своему герою портфель с бумагами, а девочка своей фигурке «под-

готовила» лошадь. 

Погружаясь в созидательный процесс арт-терапии, дети постепенно 

освобождаются от эмоциональной скованности, позволяя «выливаться» 

наружу накопившейся энергии. Созданная кукла исполняет роль объекта, от-

ражающего личность ребёнка. Бумажному человеку приписываются отзвуки 

собственных мыслей, личностных особенностей и способов реагирования, 

что позволяет приоткрыть канал вывода наружу накопившихся эмоций. Идёт 

неосознаваемый процесс, который не контролируется самим ребёнком. 

Второй этап работы – рассказ о своей кукле от первого лица. Ребёнок 

говорит от имени бумажного человека, какой он, чем занимается, чего хочет, 

что получается, а что нет, о чём мечтает и т. д. (в зависимости от возраста). 
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Можно сочинить свою историю или сказку. Рассказывает ребёнок группе, 

которая обычно активно включается, задавая вопросы и уточняя непонятое. 

Иногда на этом этапе требуется вводить лимит времени. 

Третий этап – свободное общение участников группы между собой в 

рамках придуманного образа. Это напоминает театральное действие, но без 

сценария, исключительно импровизация. Некоторые тревожные дети чув-

ствуют себя поначалу некомфортно, не имея сценария и не зная, чем закон-

чится общение. Но обычно и они включаются в разговор, вернее, их включа-

ют более уверенные в себе собеседники. «Молчуны» вскоре расслабляются: 

ведь это – обычная ролевая игра. Во время разговора ребёнок переносит на 

куклу то, чего, возможно, стесняется или то, чего не может рассказать дру-

гим в обычной ситуации. Происходит на подсознательном уровне смена не-

эффективных стратегий поведения на более эффективные. Бумажный чело-

век в данном случае играет роль проводника для самоподачи себя социуму. 

На этом этапе работы происходит развитие коммуникативных и социальных 

навыков. Игра с куклами становится важной вехой в процессе адаптации к 

социуму. Другой вариант деятельности на этом этапе – общение через кукол 

в рамках заданной ситуации. 

Четвёртый этап – шеринг. Дети говорят о возникавших в процессе игры 

эмоциях и об актуальном эмоциональном состоянии (обычно радостно-

позитивном). Анализ полученного в процессе куклотерапии опыта способ-

ствует активации процесса самопознания, осознанию своих чувств и лич-

ностных особенностей, что в конечном итоге может приводить к постановке 

целей на будущее и изменению жизненного сценария. На этом этапе иногда 

возникает необходимость проявить сочувствие, оказать эмоциональную под-

держку другому члену группы. Такие ситуации позволяют развивать эмпа-

тию у участников группы. 

Таким образом, бумажную куклу можно использовать для коррекции 

эмоционально-волевой сферы ребёнка. 
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ОСОБЕННОСТИ ВХОЖДЕНИЯ ПСИХОЛОГА  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО СОВРЕМЕННОГО  

РЕБЕНКА-ДОШКОЛЬНИКА 

 

Развитие личности воспитанника является приоритетной задачей на 

всех этапах ее нахождения системе современных образовательно-

воспитательных учреждений. В этой связи проблема выявления акмеологи-

ческих предпосылок их психологической поддержки становится актуальной 

не только в моменты перехода с одной ступени школьного обучения на дру-

гую, но и ранее. Последнее соответствует положениям компетентностного 

подхода, которые постулируют обязательное соответствие вводимых про-

граммных требований проблемам конкретных периодов детства, в том числе 

до начала обучения школьного типа. В частности, это означает, что если в 

раннем возрасте можно говорить лишь о неявно выраженных предпосылках 

всех видов компетентностей, то в дошкольном детстве их уже можно форми-

ровать целенаправленно. 

Школьные педагоги-психологи в основном сталкиваются с содержа-

тельной спецификой дошкольной образовательно-воспитательной среды, ко-

гда по какой-либо причине дети демонстрируют недостаточной уровень пси-

хологической готовности к школе. В этой связи они нуждаются в более 

углубленном изучении психологии дошкольника и психологии воспитателя 

дошкольной образовательной организации (ДОО), поскольку существует ряд 

важных различий, связанных с особенностями их жизнедеятельности. Так, в 

основе всей деятельности воспитателей ДОУ лежит идея отечественного 

ученого-психолога А.В. Запорожца об амплификации, т.е. обогащении разви-

тия психики ребенка в детских деятельностях. Кроме того, воспитатель явля-

ется организатором жизнедеятельности ребенка-дошкольника, и его актив-

ность выходит за рамки собственно образовательного пространства ДОО. 

Это означает, что круг компетенций воспитателя ДОО может быть шире того 

минимума, что обозначен в квалификационных требованиях [1]. 

Для понимания трудностей взаимодействия с шести - семилетними 

детьми важно, что в узком смысле слова компетентности понимаются как 

сформированные на достаточно высоком уровне способности, что может ав-

томатически исключать их из практики дошкольной ступени образования. 

Кстати, и выпускники вузов часто оказываются не достаточно компетентны-

ми в профессиональном и социальном аспектах, о чем свидетельствуют дан-

ные официальных проверок на государственном уровне. В широком смысле 

слова ребенок-дошкольник должен быть по-своему компетентным, т.е. не 

только адаптивным к условиям жизнедеятельности в своем ДОО, а иметь ряд 
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характеристик, соответствующих представлениям взрослых о перспективах 

их дальнейшего развития.  

В психологической литературе отмечается, что на этапе завершения 

дошкольного детства в качестве возрастных характеристик готовности к 

школе выступают: 

• элементарная социальная компетентность коммуникативность 

(социальные навыки); 

• творческие способности (креативность); 

• любознательность (исследовательский интерес); 

• инициативность (самостоятельность, свобода, независимость); 

• образ «Я-хороший» (базовое доверие к миру); 

• ответственность, произвольность. 

Все эти качества обнаруживаются в содержании и структуре детских 

деятельностей. Именно дошкольные виды деятельности целесообразно рас-

сматривать как основные психологические условия формирования предпо-

сылок основных компетентностей. При этом для психолога оказывается важ-

ным наличие тех знаний, которые он мог не получить в процессе своей ву-

зовской подготовки. Так, одной из актуальных проблем дошкольного детства 

является здоровьесбережение, и обеспечение нормативного физического раз-

вития. Хотя в литературе довольно часто проводится идея о дифференциро-

вании нагрузок, тем не менее, нормативы физического развития ребенка до-

статочно высокие. Кроме того, у дошкольника должна быть сформирована 

привычка к здоровому образу жизни (основные гигиенические навыки, эле-

ментарные представления о пользе занятий физической культурой; основы 

безопасного поведения в критических жизненных ситуациях и др.). 

Продуктивные виды детской деятельности являются полем проявления 

предпосылок компетентности, обеспечивая ее функциональную основу. Так, 

дошкольник должен уметь общаться и играть, конструировать; рисовать, со-

здавать художественные изображения, используя различные техники [2].  

Отношение к труду должно выражаться в том, что ребенок охотно, от-

кликается на просьбу о помощи в посильном труде и умеет сам ее предло-

жить взрослым и сверстникам. 

Развитие познавательной деятельности можно диагностировать с по-

мощью разнообразных и сложных методик, хотя в практике дошкольного 

воспитания эти данные также можно накопить, анализируя практические 

действия детей на занятиях. Для этого можно использовать видеозаписи, ко-

торых в личных архивах воспитателей ДОО достаточно много. Кругозор до-

школьника должен позволять устанавливать простые причинно-

следственные связи, привлекать личный опыт и согласовывать новые знания 

с уже имеющимися. Устная речь дошкольника должна быть содержательно 

насыщенной, эмоционально окрашенной, фонетически и грамматически пра-

вильно оформленной; использоваться им как инструмент мышления. 

Психолог в наблюдении может получить данные о познавательной ак-

тивности и самостоятельности мышления выпускника ДОО, так как они 

должны иметь соответствующее внешнее выражение: 
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При внешней любознательности, он должен быть активен и способен к 

самостоятельному решению творческих задач. Сформированность интеллек-

туальных умений выражается в том, что он: 

- может определять содержание и смысл анализируемого, правильно 

сравнивает и обобщает его в слове;  

- сформированы операции элементарного логического мышления; он 

способен сделать умозаключения и выводы на основе имеющихся знаний; 

- сформированы предпосылки учебной деятельности (по Д.Б. Элькони-

ну, это – высокий уровень развития познавательных процессов, владение 

средствами и произвольная регуляция поведения). 

Считается, что старший дошкольникспособен сосредоточено работать 

в течение двадцати минут; строить свою деятельность в соответствии с ин-

струкцией взрослого; самостоятельно достигать поставленной цели; плани-

ровать свое поведение (намечать простой план и его осуществлять). 

Социальное развитие (воспитание социальной компетентности), выяв-

ляется в ходе взаимодействия дошкольника с взрослыми и сверстниками. Он 

должен избирательно и устойчиво взаимодействовать с детьми; владеть при-

емами и навыками эффективного межличностного общения; проявлять го-

товность к коллективным формам деятельности. 

В нравственно этическом плане социально компетентный ребенок-

дошкольник принимает и соблюдает доступные ему социальные и этические 

нормы. У него в целом сформированы практические умения уважительного 

отношения к природе, человеку, миру, к самому себе. Он способен давать 

адекватную оценку своим поступкам, хотя преувеличивать эту возможность 

не стоит, так как стадия морального релятивизма еще не достигнута.  

Не достаточно изучен в плане компетентностей ребенка-дошкольника 

такой момент, как проявление симптомов кризиса 6-7-ми лет. Фактически в 

кризисные периоды возрастного развития ребенок отказывается от исчер-

павшего свой развивающий потенциал состава компетентностей и, через раз-

рушение формы взаимодействия с обществом, начинает претендовать на 

освоение новых, более «взрослых» компетентностей. 

Психолог должен в ходе сопровождения разъяснять родителям детей, 

что функция взрослого в такие моменты должна оставаться прежней, а имен-

но, они не должны подменять детскую активность своей. Взаимодействуя с 

ребенком, за счет использования индивидуального подхода (в основе которо-

го лежит нормируемая помощь) надо способствовать построению ребенком 

правильной ориентировки при решении новых значимых задач возрастного 

развития. Это вполне соответствует сути компетентностного подхода и сви-

детельствует в пользу его распространения в системе дошкольного образова-

ния. 

Можно определить необходимые и достаточные психологические 

условия для проявления предпосылок компетентностей дошкольника. При 

этом, необходимые условия, регламентируемые ФГОС, могут рассматривать-

ся как их материально-техническая основа. Однако уровень достаточности 

этих условий должен определяться воспитателями ДОО и психологами на 



 

 

179 

основе принципа индивидуального подхода с учетом предыстории развития 

личности конкретного воспитанника. 

 
Литература: 

1. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования : сборник / Авт.-сост. А.С. Русаков. М.: Издательство «Нацио-

нальное образование», 2015.  

2. Турчин А.С. Использование знаково-символических средств в жизнедея-

тельности дошкольников // Детский сад будущего: сохраняя традиции, - к инноваци-

ям!:Сборник научных статей по материалам научно-практической конференции с между-

народным участием 25 марта 2016 года / Ред. кол.: Н.А. Вершинина, Г.И. Власова и др.  

СПб.: Изд-во СПБ АППО. Вып. № 4, 2016. С. 10-96. 

 

 

Е.С. Фурсова 

педагог-психолог 

А.В. Андреева 

педагог-психолог 

ГБУ ДО ЦППМСП 

Василеостровского района 

Санкт-Петербург 

 

ПРОГРАММА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА КЛАССОВ, 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ КОТОРЫХ ИМЕЮТ ТРУДНОСТИ 

САМОРЕГУЛЯЦИИ И МЕЖЛИЧНОСТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

В настоящее время отмечается увеличение количества детей с наруше-

ниями процессов саморегуляции, нарушениями в познавательной сфере. Это 

проявляется в снижении избирательности, сосредоточения и удержания вни-

мания, выраженной отвлекаемости. В личностном плане это сопровождается 

такими проявлениями, как агрессивность, негативизм, раздражительность, 

взрывчатость, эмоциональная неустойчивость, заниженная и неадекватная 

самооценка. Описанные особенности поведения особенно ярко выражены у 

учащихся младшей школы и при переходе в среднее звено (5 класс). Такие 

дети испытывает различные трудности в обучении, поведении и общении, 

входят в группу риска по формированию девиантного поведения в подрост-

ковом возрасте.  

В связи с этим в системе образования особые требования предъявляют-

ся к условиям для развития, воспитания, образования детей с поведенчески-

ми трудностями. Эта задача ложится на плечи педагога. Однако педагог не 

всегда обладает знаниями относительно возможностей коррекции подобных 

поведенческих, когнитивных и эмоциональных нарушений. 

Не претендуя на универсальный метод, для преодоления подобных 

трудностей была разработана программа для учащихся 4-5-х классов «Уроки 

хорошего поведения». 
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Целью программы является сопровождение образовательного процесса 

классов, обучающиеся которых имеют трудности саморегуляции и межлич-

ностного взаимодействия. 

В задачи программы входит: 

1. развитие познавательных процессов; 

2. развитие процессов саморегуляции; 

3. формирование коммуникативных навыков; 

4. создание благоприятного психологического климата в классе; 

5. профилактика конфликтного поведения учащихся в классе. 

Условия реализации программы:  

Программа рассчитана на 14 занятий продолжительностью 2 учебных 

часа каждое. Занятия проводятся 1 раз в неделю. Количество учащихся в 

группе – до 12 человек. 

Индивидуальные консультации для классного руководителя и админи-

страции ОУ – 6. 

Прежде чем переходить к описанию программы, необходимо остано-

виться на теоретических предпосылках, положенных в основание програм-

мы. Итак, в качестве научно-методологической основы рабочей программы 

была использована разработанная Семаго Н. Н. и Семаго Н. Я. трёхкомпо-

нентная модель анализа психического развития [3]. Основой этой модели яв-

ляются «базовые составляющие развития», представленные следующей 

структурой: 

 произвольная регуляция психической активности; 

 пространственные представления; 

 базовая аффективная регуляция (по Никольской О.С.).  

По мнению авторов, данная модель и создание на её основе коррекци-

онных программ являются эффективными для оценки и прогноза развития 

ребёнка, специализированной помощи и сопровождения ребёнка в образова-

тельном пространстве. 

Представленная программа, главным образом, опирается на социаль-

ную составляющую развития и функциональную организацию мозговых си-

стем, а также на три элемента уровня базовых составляющих психического 

развития (перечисленных выше). 

Особое внимание в программе на уровне причин в рамках социальных 

условий уделяется организации образовательной среды и классного коллек-

тива, которые рассматриваются как возможный источник негативных форм 

поведения детей. В частности, отсутствие структуры классного коллектива, 

норм и правил поведения на уроках и переменах в классе и в школе могут яв-

ляться возможным источником познавательных и эмоциональных трудно-

стей, так как создают ситуацию неопределённости для детей, являющейся 

основным источником стресса вплоть до формирования возможных невроти-

ческих проявлений.  

В соответствии с моделью разработанная программа имеет два направ-

ления работы. Первое направление – это непосредственная работа с детьми, 

представленная коррекционно-развивающей деятельностью, то есть про-
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граммой. Второе направление программы – работа с классным руководите-

лем и администрацией (заместитель директора по воспитательной работе) в 

формате индивидуальных консультаций и выдачи рекомендаций по вопросам 

взаимодействия с детьми, организации структуры классного коллектива сов-

местно с педагогами, введение правил поведения в течение дня (на занятиях, 

переменах, в режимных моментах, например, поход в столовую). 

Программа имеет несколько особенностей.  

Первой особенностью программы является её структура. Предложен-

ная программа содержит 4 блока игр и упражнений, направленных на разви-

тие психических процессов и коммуникативных навыков, которые в предло-

женной системе дают необходимый результат. 

Первый блок условно назван «Саморегуляция» и представлен упраж-

нениями, направленными на формирование саморегуляции через развитие 

межполушарного взаимодействия, формирования корково-подкорковых вза-

имосвязей в рамках функциональной организации мозговых систем. К дан-

ному блоку относятся, в первую очередь, пальчиковые игры, особое значение 

среди которых имеют игры, использующие одновременные разнотипные 

движения рук (одна рука делает одно, другая - другое). Предлагая данные 

упражнения, мы опирались на исследования функционирования головного 

мозга Кольцовой М.М., Рузиной М.С. Так, они отмечают, что «в отличие от 

содружественных и симметричных движений, регуляция которых в значи-

тельной степени происходит на уровне спинного мозга, разнотипные движе-

ния требуют более высокого уровня регуляции. Осуществление и автомати-

зация движений такого типа требуют создания принципиально новых 

нейронных сетей. Расширяются резервные возможности функционирования 

головного мозга ребёнка» [1].  

Второй блок условно назван «Релаксация». Этот блок содержит упраж-

нения, в основе которых лежат психофизиологические техники саморегуля-

ции (мышечная релаксация, дыхательная релаксация). Кроме этого исполь-

зуются упражнения на визуализацию, сочетающие в себе концентрацию на 

воображаемом объекте и дыхательное упражнение. Во время данных упраж-

нений нормализуется давление, сердечные и дыхательные процессы, стаби-

лизируется приток крови к мышцам, восстанавливается нервно-психическое 

равновесие. А благодаря регулярному выполнению этих упражнений у уча-

щихся закрепляется навык управления своим состоянием. 

Упражнения первого блока используются в начале занятия, упражне-

ния второго блока используются в конце занятия. Такая структура позволяет 

закреплять получаемые навыки саморегуляции и релаксации. 

Третий блок условно назван «Внимание». Данный блок представлен 

упражнениями на концентрацию и устойчивость внимания. Здесь использу-

ются различные варианты шифровок, лабиринтов и т.п. 

Четвёртый блок – «Взаимодействие» - это упражнения, целью которых 

является обучение навыкам конструктивного выражения своих претензий 

другому человеку, навыкам конструктивного реагирования на замечания, 

негативную информацию в своей адрес. 
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Второй особенностью программы является её игровая оболочка [2]. 

Программа представляет собой не просто занятия с определённым набором 

игр и упражнений. Все занятия, а, соответственно, входящие в них упражне-

ния, объединены общей игровой идеей. Данной игровой идеей являются при-

ключения индейцев. То есть учащиеся на время занятий становятся индейца-

ми. И в течение всех занятий они «играют» в «индейские игры». 

Для этого в программе был продуман ритуал ввода в игру, в ходе кото-

рого дети придумывают себе индейское имя, значение имени. После этого 

придумывают название племени, девиз племени, ритуальные движения (как 

правило, дети придумывают короткий танец), тотем племени. Также детьми 

выбирается вождь племени. Это может либо «один из индейцев», либо пси-

холог. Здесь необходимо оговориться, что если дети выбирают вождём пле-

мени психолога, то в дельнейшем всё-таки одни из детей обязательно должен 

побыть в роли вождя. На протяжении программы вождь может меняться. 

На начальном этапе такое построение программы активизирует интерес 

к программе, способствует более быстрому «входу» детей в программу. Кро-

ме того, это является первым элементом сплочения детей.  

И, конечно, как и в любой программе, обязательно вводятся правила 

поведения на занятиях. 

Часто в классах, где есть дети с различными поведенческими трудно-

стями, таким детям тяжело соблюдать правила. Причём соблюдать из занятия 

в занятие и в течение всего занятия. Поэтому постоянное проговаривание 

правил в начале каждого занятия необходимо. Также необходимо вводить 

санкции за нарушение правил. Но это не должны быть моральные или другие 

санкции. Обычно учащиеся сами предлагают идеи. Очень важно, чтобы каж-

дый учащийся согласился с принятыми правилами и санкциями. 

На первом занятии правила предлагаются психологами. В числе санк-

ций за нарушение поведения учащиеся обычно предлагают те, которые вве-

дены у них в классе учителем за нарушение дисциплины. Таким образом, ра-

бота психолога не противоречит работе учителя. 

Третьей особенностью программы являются «сквозные идеи». 

Можно говорить о том, что сквозной в программе является идея при-

своения детьми правил поведения. Так, на пятом-шестом занятии, когда дети 

поняли и приняли «правила игры», происходит выработка собственных пра-

вил поведения не только в рамках занятий с психологом, но и в целом в 

учебном процессе. Учитель также знает о том, что правила вводятся, и что 

это за правила. Дети оформляют правила в виде списка, который вывешива-

ется в классе. 

Второй сквозной идеей программы является обучение детей отслежи-

ванию собственных чувств и действий, их рефлексия. Это также является не-

обходимым условием для формирования навыков конструктивного поведе-

ния. Обучение данным навыкам происходит не только в рамках рефлексии в 

конце каждого занятия, но и непосредственно при взаимодействии психолога 

с детьми в рамках отдельных упражнений и решении возникающих проблем-

ных ситуаций. Дети учатся отвечать на вопросы: «Что ты сейчас чувству-
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ешь?», «Что ты сейчас делаешь?». Вопрос «Что ты сейчас делаешь?» застав-

ляет ученика посмотреть на себя, на своё поведение со стороны. Вопрос «Что 

ты сейчас чувствуешь?» способствует развитию эмоциональной сферы и, 

вместе с тем, саморегуляции. 

Теперь необходимо описать работу с педагогами. Как уже отмечалось 

выше, работа эта реализуется посредством консультаций. В нашей програм-

ме таких консультаций запланировано шесть. Первая консультация прово-

дится перед началом программы и строится в форме структурированного ин-

тервью, когда педагог с отвечает на ряд запланированных психологом вопро-

сов с целью выявления трудностей, существующих в классе, и определения 

«рабочего запроса» на работу психолога. Для этого нами разработана «Про-

блемная анкета». На последующих консультациях обсуждаются вопросы, ка-

сающиеся возможных форм работы педагога с классом, методов и средств 

воспитательного воздействия, возможных рецидивов поведения и методы 

предотвращения рецидивов. 

Для оценки эффективности программы нами были использованы сле-

дующие методики. Методика «Корректурная проба» - диагностика концен-

трации внимания, устойчивости внимания и переключаемости внимания, 

графическая методика «Кактус» М.А. Панфиловой - диагностика состояния 

эмоциональной сферы ребенка, выявление наличия агрессии, ее направлен-

ности и интенсивности), "проективный тест межличностных отношений в 

классе" Л.А. Ясюковой, детский личностный опросник Р. Кеттелла в моди-

фикации Л.А. Ясюковой - изучение личностных особенностей [4]. 
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО  

АДАПТАЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Введение ФГОС второго поколения, основанных на личностно-

ориентированном и системно-деятельностном подходах, предполагает, как 

основной результат обучения становление учебной самостоятельности, свя-

занной с индивидуальным прогрессом во всех сферах личности: мотивацион-

но-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции 

[6]. Формирование общего деятельностного базиса подразумевает развитие 

системы универсальных учебных действий, определяющих способность лич-

ности учиться, познавать, сотрудничать в познании и преобразовании окру-

жающего мира. 

Достижение всей совокупности планируемых результатов обучения: 

предметных, метапредметных и личностных, обеспечивающих решение за-

дач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития 

обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной деятельно-

сти, в ходе изучения обучающимися системы учебных предметов и во вне-

урочной деятельности [4]. 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального об-

щего образования понимается образовательная деятельность, осуществляе-

мая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планиру-

емых результатов освоения основных образовательных программ начального 

общего образования [5]. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной дея-

тельности являются основными организационными механизмами реализации 

Основной образовательной программы начального общего образования [4]. 

Внеурочная деятельность – это взаимодополняющий компонент базо-

вого образования, способствующий формированию единого образовательно-

го пространства для повышения качества образования и реализации процесса 

становления личности в разнообразных развивающих средах. 
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Целями внеурочной деятельности являются содействие в обеспечении 

адаптации обучающихся, достижении планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы, создание благоприятных условий для 

развития возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся с учетом 

их потребностей за счет расширения информационной, предметной, культур-

ной среды образовательной деятельности, повышения гибкости ее организа-

ции, оптимизации учебной нагрузки. 

Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач: со-

здание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и инте-

ресов обучающихся, укрепления их здоровья; личностно-нравственное раз-

витие и самоопределение обучающихся; обеспечение социальной защиты, 

поддержки, реабилитации и адаптации к жизни в обществе; формирование 

общей культуры обучающихся; воспитание у обучающихся гражданственно-

сти, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, природе, се-

мье. 

Таким образом, создание условий для своевременной успешной адап-

тации младших школьников является одной из основных целей и важным 

условием реализации большинства задач внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность в ГБОУ гимназии № 405 организуется по 5 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Выбор форм внеурочной деятельности предусматривает создание усло-

вий для проявления активности и самостоятельности обучающихся, предпо-

лагает сочетание индивидуальной и групповой работы, обеспечивает гибкий 

режим занятий, переменный состав обучающихся, организацию проектной 

деятельности [2]. 

Внеурочная деятельность в 1-ых классах реализуется в объеме финан-

сируемых, отведенных 330 часов и организуется непосредственно в гимназии 

с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представите-

лей) и возможностей гимназии. Право выбора направлений, форм внеуроч-

ной деятельности имеют родители (законные представители) обучающегося 

при учете его мнения. 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непо-

средственно в гимназии заключается в создании условий для обеспечения 

полноценного пребывания ребёнка в образовательной среде в течение дня, 

содержательном единстве учебной, воспитательной и развивающей деятель-

ности в рамках Основной образовательной программы. 

План внеурочной деятельности не включает занятия в рамках дополни-

тельного образования, но согласуется с планом и расписанием занятий Отде-

ления дополнительного образования гимназии с целью предоставления обу-

чающимся более полного выбора на основе предложения широкого спектра 

программ. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности вы-

полняет классный руководитель, который взаимодействует с педагогически-

ми работниками, организует систему отношений через разнообразные формы 
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воспитательной деятельности коллектива, обеспечивает внеурочную дея-

тельность обучающихся в соответствии с их выбором, осуществляет кон-

троль за посещением занятий. 

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деле-

ние класса на группы от 8 человек, формирование учебных групп из обуча-

ющихся разных классов в пределах уровня начального общего образования. 

Продолжительность занятий составляет 35-45 минут. Для обучающихся пер-

вых классов в первом полугодии продолжительность занятия внеурочной де-

ятельности не превышает 35 минут. 

Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации ра-

бочих программ. При организации внеурочной деятельности используются 

программы линейных, и нелинейных (тематических) курсов [3]. 

В первом классе с учетом того, что задача адаптации обучающихся к 

процессу систематического обучения является приоритетной, план внеуроч-

ной деятельности включает следующие программы: «Мы и мир вокруг нас 

(социальная практика)», «Сохраним наш мир», «История моего города», 

«Подвижные игры», «Умелые ручки», «Эрудит», «Поющие нотки», «Радуга 

карнавала», «Мир деятельности». 

Программы «Мы и мир вокруг нас (социальная практика)», «Сохраним 

наш мир», «История моего города» в первом классе направлены на освоение 

социального пространства обучающимися. Реализация программ позволяет 

ребенку осознать и идентифицировать себя как члена социума, классного и 

школьного коллектива, жителя родного города, единого социально-

экологического пространства. 

Программы «Подвижные игры», «Умелые ручки», «Эрудит» - это об-

щеразвивающие программы, направленные на формирование двигательных 

способностей, мелкой моторики, познавательных функций обучающихся. 

Программа «Поющие нотки» позволяет детям развивать и реализовы-

вать свои музыкальные потребности и способности.  

Надпредметный курс «Мир деятельности» создан авторским коллекти-

вом Центра системно-деятельностной педагогики Академии постдипломного 

педагогического образования «Школа 2000 …» под руководством Л.Г. Пе-

терсон и ставит своей целью создание теоретического фундамента для фор-

мирования общеучебных умений и связанных с ними способностей и лич-

ностных качеств обучающихся [1]. 

Курс «МИД» состоит из 4-х параллельно-развивающихся содержатель-

но-методических линий, которые включают в себя в полном объёме все виды 

УУД, определённые ФГОС (соответственно, регулятивные, коммуникатив-

ные, познавательные и личностные УУД). 

Основной, системообразующей линией курса является организацион-

но-рефлексивная линия, реализация которой определяет формирование уме-

ния учиться, готовность и способность к саморазвитию, необходимые для 

успешного вхождения в созидательную жизнь общества и самореализации.  

Остальные три линии являются поддерживающими, сопровождающи-

ми основную линию, но без них деятельностные умения, освоенные ребен-



 

 

187 

ком, не принесут ожидаемого эффекта.  

Таким образом, данные четыре линии образуют целостную систему. 

На каждом занятии приоритетной является только одна линия. 

Целью организационно-рефлексивной линии является формирование 

умения учиться, которое включает умение выполнять пробное учебное дей-

ствие, фиксировать затруднение в учебной деятельности, выявлять его при-

чину, ставить цель, составлять план действий, осуществлять выбор способов 

и средств достижения цели, реализовывать проект, проводить самоконтроль 

и самооценку своих учебных действий, коррекцию ошибок и т.д. В первом 

классе занятия организационно-рефлексивной линии охватывают следующие 

темы: «Учиться… А что это значит?», «Учитель и ученик», «Затруднение – 

мой помощник в учении», «Как выяснить, что я не знаю?», «Зачем ученику 

домашнее задание», «Пробное учебное действие», «Не могу, остановлюсь, 

чтобы подумать», «Причина затруднения», «Как проверить свою работу». 

Задача познавательной линии – организация саморазвития познава-

тельных процессов обучающихся, знакомство с методами и средствами по-

знания, методами работы с информацией и т. д. В первом классе основное 

внимание уделяется теме «Как научиться быть внимательным». 

Коммуникативная линия направлена на формирование норм поведения 

в классе, норм общения и коммуникативного взаимодействия. В первом 

классе этому посвящены темы «Я ученик. Правила поведения на уроке», 

«Учимся дружно. Работа в парах», «Учимся дружно. Работа в группах». 

Ценностная линия ориентирована на формирование у обучающихся 

нравственно-этических норм, ценностных ориентиров, норм самовоспитания, 

здоровьесбережения и т. д. В первом классе занятия в рамках ценностной ли-

нии включают темы «Личностные качества ученика: активность в учебной 

деятельности», «Ценности нашей жизни. Здоровье», «Личностные качества 

ученика: терпение в учебной деятельности», «Личностные качества ученика: 

честность в учебной деятельности», «Личностные качества ученика: добро-

желательность». 

Полученные на занятиях знания и первичные умения по курсу «МИД», 

учащиеся закрепляют и отрабатывают на предметных уроках по математике, 

русскому языку, окружающему миру и др. 

Таким образом, курс «Мир деятельности» с одной стороны помогает в 

организации освоения обучающимисянадпредметных знаний, а именно: 

уметь учиться, самостоятельно осваивать новые знания, организовывать 

свою учебную деятельность, проводить ее рефлексию, контролировать и 

оценивать. С другой - способствует отработке моделирования реальной тех-

нологической цепочки: задача – результат, создает возможность организации 

взаимодействия детей между собой, предоставляет возможность применения 

знаний и способов действий в новой ситуации, создаёт условия для формиро-

вания позитивной мотивации и познавательного интереса детей. На уровне 

первого класса освоение курса позволяет обучающимся приобрести необхо-

димые знания о структуре учебной деятельности и овладеть элементарными 

умениями ее организации. 
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Основное содержание программы «Радуга карнавала» составляетпро-

ектная деятельность обучающихся по созданию изделий и украшению Гим-

назии к праздничным датам: День учителя, День матери, Новый год и т.д. 

Автором программы является учитель изобразительного искусства ГБОУ 

гимназии № 405 С.К. Панина. 

Программа направлена на воспитание гражданственности и патриотиз-

ма, ценностного отношения к традициям российского общества; развитие 

творческого потенциала школьников; создание условий для приобретения 

обучающимися опыта участия в коллективной творческой деятельности, ор-

ганизации праздников. 

Задачи программы предполагают приобщение обучающихся к ведущим 

духовным ценностям своего народа; воспитание нравственных и эстетиче-

ских чувств, эмоционально-ценностного позитивного отношения к себе и 

окружающим; формирование социально активной позиции личности, по-

требности в социальной самореализации; воспитание духовно-нравственных 

качеств личности; развитие волевой и эмоциональной регуляции поведения и 

деятельности; формирование коммуникативной культуры, умения общаться 

и сотрудничать; развитие творческих способностей и эстетического вкуса. 

Программа ориентирована на младший школьный возраст и структурно 

предполагает реализацию на двух уровнях: базовом – для обучающихся 1-2 

классов (6-8 лет) и усложненном – для обучающихся 3-4-ых классов (9-10 

лет). 

На уровне первого класса, в период адаптации обучающихся, значи-

мость реализации программы обуславливается ведущей ролью, которую иг-

рает проектная деятельность в содержании программы как основной способ 

ее реализации и форма работы обучающихся, что позволяет активизировать и 

реализовать деятельностные способности обучающихся. Ребенок получает 

возможность непосредственно участвовать в школьных делах и школьной 

жизни, что помогает детям стать активными участниками школьного коллек-

тива. Обучающиеся осознают свою значимость благодаря практическому 

вкладу и возможности его демонстрации в рамках важных школьных собы-

тий. Школьники могут не только создавать творческий продукт, но и имеют 

возможность принимать непосредственное участие в процессе украшения 

Гимназии. Групповая деятельность позволяет детям в процессе реализации 

проекта знакомиться и общаться в разновозрастном коллективе, делиться 

знаниями и навыками, помогать друг другу. 

Таким образом, организация комплексной системы занятий внеурочной 

деятельности в первом классе создает условия для формирования комфорт-

ной образовательной среды и оптимизации процесса адаптации обучающих-

ся. 
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 (НА ПРИМЕРЕ «ТСиГХ») 

 

Согласно Концепции модернизации российского образования психоло-

го-педагогическое сопровождение выступает комплексной технологией, ко-

торая поддерживает и помогает ребенку в решении задач развития, обучения, 

воспитания и социализации. 

Целью психолого-педагогического сопровождения является обеспече-

ние нормального развития ребенка. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения на разных уровнях 

(ступенях) образования (дошкольное образование, начальная школа, основ-

ная школа, старшая школа) различны. Особое внимание необходимо уделять 

переходным периодам развития и образования детей. 

Виды работ по психолого-педагогическому сопровождению: профи-

лактика, диагностика, консультирование, развивающая, коррекционная рабо-

та, психологическое просвещение. 

Также выделяют важнейшие направления психолого-педагогического 

сопровождения: психолого-педагогическое сопровождение детских и моло-

дежных объединений и сохранение, укрепление здоровья детей [1]. 

В образовательном учреждении «Техникум строительства и городского 

http://docs.cntd.ru/document/456094849
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-2/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-2/
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хозяйства» («ТСиГХ») психологическое сопровождение студентов осуществ-

ляется на протяжении всего профессионального обучения. Но основной ак-

цент сделан на студентах первого года обучения. Так как 1 курс является пе-

риодом адаптации студентов нового набора. И для успешной адаптации со-

здаются благоприятные условия в рамках программы «Психологическая под-

держка в период адаптации», программа «Здоровый образ жизни», програм-

ма по формированию толерантного сознания «На пути к толерантности», 

программа «Развитие стрессоустойчивости», программа «Профилактика де-

виантного поведения». На старших курсах обучения психологическое сопро-

вождение направлено на решение личностных и профессиональных проблем 

студентов (консультации, тренинги). 

Основными направлениями психологического сопровождения являют-

ся пропаганда здорового образа жизни и вовлечение в социально-активную 

деятельность студентов. 

 В нашем техникуме организовано волонтерское объединение «Счаст-

ливое будущее» с целью пропаганды здорового образа жизни, профилактики 

негативных проявлений среди студентов. Объединение призвано помочь сту-

дентам развивать себя в общественной деятельности, прививать им навыки 

здорового образа жизни, проявлять свои творческие и организаторские спо-

собности, находить себя и самоутверждаться. Кроме того, объединение во-

лонтеров – это атмосфера сотрудничества и взаимопомощи, а также теплые 

дружеские отношения между студентами техникума.  

В нашем учебном заведении студенты-волонтеры организуют свою де-

ятельность по следующим направлениям: пропаганда здорового образа жиз-

ни; профилактика в области наркомании; профилактика в области 

ВИЧ/инфекции, ЗППП; профилактика алкоголизма; пропаганда донорства; 

вовлечение в социально-активную деятельность; оказание помощи пожилым 

людям, инвалидам и т.д. 

Разнообразные формы и методы деятельности волонтерского объеди-

нения помогают студентам в дальнейшем развитии и росте их социальной 

активности. Традиционно в техникуме студенты-волонтеры 2 раза в год (ок-

тябрь, апрель) проводят месячники по профилактике негативных проявлений 

среди молодежи, используя различные методы профилактики. 

 Самой распространенной формой профилактической работы с моло-

дежью являются массовые акции. Особенности организации и проведения 

массовых акций с участием студентов, педагогов и родителей обусловлены 

тем, что они – единичные мероприятия, цель которых – привлечение внима-

ния участников акции к проблеме. Именно поэтому чаще всего акции носят 

зрелищный, массовый характер. Факторы, повышающие эффективность ак-

ции: - привлечение к участию в акции не только значимых для целевой груп-

пы людей, но и специалистов, занимающихся профилактикой здорового об-

раза жизни; - когда акция выступает привлекающим к проблеме моментом в 

системе профилактических мероприятий – профилактических семинаров, ра-

боте с отдельными представителями целевой группы и т.д., не носящих мас-

сового и зрелищного характера; - включение интеллектуального звена в ак-



 

 

191 

цию (викторины и т.д.); - распространение информационных материалов сре-

ди участников акции [2]. 

В своем исследовании мы придерживаемся следующего определения 

здоровья: «Здоровье – это состояние полного физического, психического, со-

циального, профессионального, интеллектуального, экологического и духов-

ного благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов". 

Таким образом, здоровье представляет собой многогранник, каждую грань 

которого можно разобрать на составляющие [3]. 

С прошлого учебного года в нашем техникуме ежемесячно проводятся 

акции по пропаганде здорового образа жизни, в рамках проекта «ТСиГХ – 

территория здоровья». 

Проект направлен на пропаганду здорового образа жизни, которая со-

стоит в организации массовых акций по пропаганде ЗОЖ с привлечением и 

педагогов, и студентов, и их родителей, а также всех заинтересованных лиц. 

Цель проекта: формирование осознанного отношения к своему здоро-

вью и привитие важнейших социальных навыков, необходимых для здорово-

го образа жизни. 

Задачи проекта: 

1. Создание условий для общения, необходимого для восприятия ин-

формации, творческой атмосферы работы. 

2. Информирование о воздействии на организм ПАВ и других форм са-

моразрушающего поведения. 

3. Развитие личностных ресурсов, способствующих формированию 

здорового поведения. 

В своем проекте в течение учебного года мы рассматриваем составля-

ющие здоровья (психическое, социальное, интеллектуальное и др.), проводя 

массовые мероприятия, ежемесячно. В апреле – в рамках месячника ЗОЖ, 

проводится итоговое мероприятие «Фестиваль ЗОЖ», на котором все группы 

презентуют свои команды и выявляются самые активные студенты, ведущие 

здоровый образ жизни. 

Целевая группа данного проекта – это студенты 1-2 курсов, родители и 

преподаватели нашего техникума. Проект рассчитан на 2016-2019 г.г.. Далее 

рассмотрим этапы проведения мероприятий. 

 

№ Этапы реализации про-

екта 

 

Цель мероприятия Сроки 

1. Акция «Радуга настрое-

ния» (Психическое здоро-

вье) 

Цель – проследить ди-

намику изменения настроения 

в течение недели и подгото-

вить материалы для улучше-

ния самочувствия, активности 

и настроения 

сентябрь 

2. Игра по станциям «Марш-

рут здоровья»  

Цель – создание наибо-

лее благоприятных условий, 

октябрь 
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(Физическое здоровье) способствующих формирова-

нию отношения к здоровому 

образу жизни как к одному из 

главных принципов успешно-

сти 

3. Студенческий фестиваль 

«Дружба народов Буря-

тии» (Духовное здоровье) 

Цель мероприятия – 

ознакомление обучающихся с 

историей, фольклором, осо-

бенностями быта народов 

разных национальностей, 

воспитание толерантного от-

ношения к представителям 

разных национальностей. 

ноябрь 

4. Игра «Интеллектуальное 

казино»  

(Интеллектуальное здоро-

вье) 

Цель игры – развитие 

интеллекта студентов и рас-

ширение их кругозора 

декабрь 

5. Зимний турпоход (Эколо-

гическое здоровье) 

Цели турпохода – оздо-

ровительная (восстановление 

духовных и физических сил 

человека) и познавательная 

(совершенствование и углуб-

ление знаний о природе есте-

ственных явлений). 

январь 

6. Эстафета «Мама, папа, я – 

спортивная семья»  

(Социальное здоровье) 

Цель – вовлечение ро-

дителей студентов совместно 

с техникумом в работу по со-

хранению и 

укреплению здоровья 

детей. 

февраль 

7. Профориентационная игра 

«Перспектива» (Профес-

сиональное здоровье) 

Цель – помочь студен-

там более осознанно подойти 

к своему будущему, осознать 

взаимосвязь различных жиз-

ненных этапов и событий. 

март 

8. «Фестиваль здоровья» Цель мероприятия – по-

пуляризация здорового образа 

жизни и превращение Фести-

валя в традиционный празд-

ник души и тела 

апрель 

 

Таким образом, создание благоприятных условий для сохранения здо-

ровья способствуют увеличению обеспечения двигательной активности сту-

дентов и педагогов через разные методы профилактической работы, а также 

создание оптимальных средств сохранения и укрепления здоровья, проведе-
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ние массовых акций привлечения к ЗОЖ – способствуют увеличению коли-

чества волонтеров, ведущих и пропагандирующих ЗОЖ. В дальнейшем пла-

нируем продолжать работать по данному направлению. 
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РАЗВИВАЮЩАЯ БЕСЕДА КАК ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД 

РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ 

 

В современной российской системе образования постоянно идут поис-

ки новых форм и методов работы с обучающимися. Поддерживаются инно-

вационные проекты, стимулируется внедрение новых технологий инструмен-

тов. Цель этих шагов понятна и она прописана в федеральных государствен-

ных образовательных стандартах - формирование российской гражданской 

идентичности обучающихся, духовно-нравственное развитие, воспитание 

обучающихся и сохранение их здоровья, становление личностных характери-

стик выпускника [1]. Когда мы смотрим на «портрет выпускника основной 

школы», закономерно встает вопрос, какими способами можно этого добить-

ся. 

На наш взгляд, здесь оправданно применение технологии бенчмаркин-

га (от англ. Benchmarking) – процесса определения, понимания и адаптации 

имеющихся примеров эффективного функционирования организации с це-

лью улучшения собственной работы. Посмотрим на положительный опыт, 

накопленный в ряде европейских стран. Так, в Эстонской республике внед-

рена процедура развивающих бесед, которая, по нашему мнению, может 

быть перенесена на российскую «почву» и применяться в системе образова-

ния. Достаточно сказать, что директора московских школ, ознакомившись с 

этой технологией, стали применять ее в своих образовательных учреждениях 

http://ps.1september.ru/article.php?ID=200307215%20
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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при нашей самой активной поддержке. 

Что же такое развивающая беседа и какие у нее плюсы? 

Отметим прежде всего, что развивающая беседа – это обмен мнениями 

между учителем, учеником и родителем, который должен привести к лучше-

му пониманию и увеличению желания ученика учиться [2].Развивающая бе-

седа представляет собой регулярную, продуманную и подготовленную бесе-

ду, в ходе которой обсуждаются планы на будущее и достигаются догово-

ренности по достижению данных планов.В ходе развивающей беседы обсуж-

дается как все стороны – учитель, ученик, родитель – могут помочь школь-

нику в достижении поставленных целей. Готовясь к развивающей беседе, 

продумывают как ученик, так и учитель, что необходимо обсудит в связи с 

личностным развитием. Опыт эстонских школ показывает, что предвари-

тельная работа и подготовка к беседе облегчает проведение развивающей бе-

седы. 

Каковы целиразвивающей беседы? Их несколько. 

 Дать оценку ученику исходя из обозначенных в программе вос-

питательных целей и учебных компетенций с помощью самоанализа и бесе-

ды;  

 Дать ученику информацию об ожиданиях учителей и школы и 

дать ученику обратную связь о его развитии; 

 Договориться о дальнейших целях, попробовать создать свой 

план развития; 

 Направить ученика на принятие решений и ответственности в со-

ответствии с возрастом ученика в плане своего развития; 

 Выработать для достижения целей необходимые действия и вы-

яснить нужды ученика. 

Также целью развивающей беседы является повышение и поддержание 

совместной работы между семьей и школой, чтобы помочь ученикам достичь 

поставленные в учебной программе воспитательные цели.  

Цели развивающей беседы при общении с родителем:  

 Дать оценку достижений ученика; 

 Обговорить и спланировать цели на будущее и необходимые дей-

ствия для их достижения; 

 Направить родителя на поддержание развития своего ребенка; 

 Дать родителям информацию об ожиданиях школы и обратную 

связь о развитии ребенка. 

Следует отметить, что в Эстонии проведение развивающих бесед ре-

гламентировано Законом об основной школе и гимназии, а нам предстоит это 

проводить в рамках инициативных проектов. 

Рассмотрим правила проведения беседы.  

Развивающая беседа проводится регулярно один раз в год. Периодом 

развития для ученика определяется учебный год.Развивающую беседу про-

водит классный руководитель, который подготавливается к беседе и достига-

ет договоренностей о дате и времени проведения развивающей беседы, по 
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меньшей мере, за неделю до беседы.Родителю отправляется письменное при-

глашение, сообщение в электронной школе или на адрес электронной почты. 

В случае, если родитель не желает принять участие в развивающей беседе, 

сообщает он об этом письменно учителю. Если родитель отказывается от 

участия в беседе, то развивающая беседа с ребенком и родителю сообщается 

о принятых с ребенком договоренностях и поставленных целях.  

Как осуществляется подготовка развивающей беседы?  

Для проведения развивающей беседы изготавливается понятный и со-

ответствующий возрасту опросник, который выдается на руки ученику за 2 

недели до развивающей беседы. Классный руководитель может при желании 

выдать анкету и родителю. С анкетами можно познакомиться на школьной 

странице. Не позднее чем за 2 дня до беседы ученик должен сдать заполнен-

ный вариант анкеты классному руководителю, для того чтобы смог с ним по-

знакомиться и составить план беседы. При планировании беседы необходимо 

учесть все, чтобы не возникла конфликтная ситуация.Развивающая беседа 

проводится в приватном месте без мешающих обстоятельств, как правило, в 

классной аудитории один на один. Если для родителя и ученика развивающая 

беседа проходит первый раз, то классный руководитель знакомит с формой и 

порядком проведения беседы.  

Проведение развивающей беседы.  

В ходе развивающей беседы ученик и родитель могут выразить свои 

мысли, свою позицию и мнение, у них есть возможность задать вопросы, 

сделать свои предложения и выразить свое мнение. Успешной является раз-

вивающая беседа в ходе которой, прежде всего ученик, а также и родитель, 

сможет выразить и высказать свои мысли (учитель наводит на тему беседы и 

говорит 20%, ученик и родитель говорят примерно 80%).Проводя беседу, 

учитель направляет ученика анализировать свое развитие (сильные и слабые 

стороны), используя для этого различные вопросы. Классный руководитель 

записывает (протоколирует) поставленные цели, которые ученик будет до-

стигать на следующий год. Следующая развивающая беседа начинается с то-

го, что учитель просит ученика высказать свое мнение по достижению тех 

целей, которые были поставлены в прошлом году. Цели для развития форму-

лируются четко и понятно. Они должны быть связаны с проведенным само-

анализом ученика и достижение поставленных целей должно отслеживаться 

и измеряться. При достижении целей поддерживают и помогают родитель и 

классный руководитель.  

Развивающая беседа документируется. Анкета, выданная ребенку, за-

полняется частично дома, и до конца во время развивающей беседы. Запол-

ненная анкета подтверждается тремя подписями: ученик, родитель, учитель. 

Итоги беседы (заполненную и подписанную анкету) хранит классный руко-

водитель у себя в недоступном для третьих лиц месте, соблюдает конфиден-

циальность. После проведения всех развивающих бесед классный руководи-

тель составляет сводный отчет. Все документы, касающиеся развивающих 

бесед, конфиденциальны и не подлежат опубликованию третьим лицам. 

Важно помнить, что результаты развивающей беседы не влияют на оценива-
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ние учеников. 

Вот вариант опросника для развивающей беседы ученика 9 класса. 

ОПРОСНИК (9 класс) 

Класс ….. Имя и фамилия ученика ……………………………………….  

Данный опросник поможет тебе проанализировать себя и ставить 

цели на будущее. На беседе будет обсуждаться, как ты чувствуешь себя в 

школе, и как школа может тебе помочь при достижении твоих целей. От-

веты на вопросы и сама беседа являются конфиденциальной информацией.  

* Заполненный опросник остается у классного руководителя и сохра-

няется до окончания учеником школы.  
Прочитай предложения и оцени, насколько это 

утверждение относится к тебе. Поставь «галочку» в 

соответствующую графу.  
всегда иногда редко никогда 

1. Прихожу в школу с удовольствием         

2. Выполняю правила внутреннего распорядка шко-

лы 
    

3. Избегаю насилие, умею ему противостоять      

4. В нашем классе хорошая дисциплина, хорошая 

рабочая атмосфера  
    

5. Учителя относятся ко всем ученикам без предвзя-

тости 
    

6. Оценки соответствуют моим способностям.      

7. Мне кажется, я хорошо справляюсь учебой.      

 да частично нет  

1. Я знаю свои способности и стараюсь их разви-

вать  
        

2. Приступая к урокам, я выясняю для себя цели 

изучаемого материала  
    

3. Я читаю дополнительный материал по интересу-

ющим меня темам  
        

4. Изучая новый материал, я стараюсь находить свя-

зи с уже известным мне материалом  
        

5. Если я решил (а), что не хочу получить плохие 

отметки, я вкладываю больше усилии в учебу 
    

6. Я доволен своими учебными результатами     

7. Я знаю, по какой специальности я хочу учиться в 

будущем 
    

8. Я знаю, где я хочу учиться после окончания ос-

новной школы 
    

9. Я умею обосновать свое мнение, защищать его, 

при необходимости изменить 
    

10. В общении я умею учитывать ситуацию и парт-

неров общения 
    

11. Здоровый образ жизни является для меня ценно-

стью, я слежу за своим физическим и духовным состоя-

нием 
    

Мои дальнейшие планы 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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Подписи: 

Ученик ………………… Учитель ………………… Родитель………………… 

Число ……………….. 

 

Подготовка учителей к проведению развивающих бесед, по нашему 

твердому убеждению, должна проводиться в форме тренинга по следующей 

программе. 

Темы: 

1. Подготовка к развивающей беседе 

 Базовая подготовка: развитие конгруэнтности педагога 

 Содержательная подготовка: разработка Положения о развиваю-

щей беседе и анкет для учеников под свою образовательную организацию 

 Организационная подготовка: подготовка места, где будет прово-

диться развивающая беседа 

 Психологическая подготовка к беседе 

 Барьеры коммуникации в процессе развивающей беседы 

 Ключевые правила проведения развивающей беседы. Конфиден-

циальность и ответственность сторон. 

2. Проведение развивающей беседы: содержательная область и область 

отношений 

 Установление и поддержание контакта с учеником в ходе разви-

вающей беседы 

 Типичные ошибки при постановке вопросов ученикам 

 Как услышать и понять позицию ученика (активное слушание) 

 Типичные ошибки передачи и приема информации в ходе разви-

вающей беседы 

 Как учителю эффективно представить ученику свою точку зре-

ния: аргументация 

 Приемы аргументации при проведении развивающей беседы 

 Как изменить точку зрения ученика? 

 Причины, затрудняющие педагогу представление своей точки 

зрения: слабые аргументы 

 Что стоит за словами ученика: текст, подтекст, контекст.  

 Приемы контраргументации в процессе развивающей беседы 

 Мотивация ученика в ходе и после развивающей беседы. 

 Виды подведения итогов развивающей беседы (контракт, согла-

шение, договоренности сторон). Постановка целей на предстоящий учебный 

год. 

3. Контроль эмоционального напряжения учителя 

 Как корректно отвечать на возражения ученика? 

 Психологическая наблюдательность педагога 

 Фразы для профессионального разговора учителя с учеником 
Литература: 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897 
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«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

2. Порядок проведения развивающих бесед / Положение, разработанное Крен-

гольмской гимназией (Нарва, Эстония). 

 

 

С.М. Шингаев 

доктор психологических наук, доцент 

профессор ГБУ ДПО «Санкт-Петербургская 

 академия постдипломного  

педагогического образования»  

И.К. Симагина 
 директор ГБОУ СОШ № 89  

Калининского района 

 Санкт-Петербург 

 

 ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ШКОЛЬНИКОВ  

КАК ФАКТОР УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ  

 

Новейшие научные исследования показывают, что успешность взрос-

лого человека в современном обществе определяется не столько академиче-

скими знаниями и уровнем общего интеллекта (IQ), сколько умением управ-

лять своим эмоциональным состоянием и эмоциональным состоянием других 

людей (EQ)[1, 2, 3]. 80% успеха в социальной и личной сферах жизни обу-

словлено именно уровнем развития эмоционального интеллекта. Люди с вы-

соким уровнем развития EQ обладают выраженными способностями к 

управлению эмоциональной сферой, что обеспечивает более высокую адап-

тивность и эффективность в общении.  

Не смотря на это, в современной российской школе по-прежнему 

большая часть образовательного процесса направлена на когнитивное разви-

тие учащегося, а эмоциональной жизни ребенка и умению выстраивать взаи-

моотношения с другими людьми уделяется недостаточно внимания. Ключе-

вая идея подготовленного нами в школе проекта в рамках федеральной инно-

вационной площадки лежит в достижении личностных результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы через формирование у 

них навыков эмоционального интеллекта как одной из важнейших составля-

ющих успешной личности XXI века. Эмоциональное образование выступает 

принципиально новым элементом системы качественного изменения совре-

менного российского образования. 

Создание в образовательной организации творческой, развивающей 

среды, обеспечивающей развитие эмоционального интеллекта обучающихся, 

позволяющего им успешно социализироваться в современном обществе. 

Главную цель в рамках нашего проекта мы видим в создании в образо-

вательной организации творческой, развивающей среды, обеспечивающей 

развитие эмоционального интеллекта обучающихся, позволяющего им 

http://fip.kpmo.ru/fip/project/govtasklist/1465.html#3020
http://fip.kpmo.ru/fip/project/govtasklist/1465.html#3020
http://fip.kpmo.ru/fip/project/govtasklist/1465.html#3020
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успешно социализироваться в современном обществе. 

На первом этапе проекта наша задача заключается в разработке теоре-

тико-методологических основ программы.  

Прежде всего необходимо разобраться с определениями, в том числе 

отличиями понятий «эмоции» и «эмоциональный интеллект».  

В научной психологии под эмоциями принято понимать это наш инди-

видуальный «ответ» на ситуацию, который отражает субъективную значи-

мость предметов, явлений окружающего мира. И этот «ответ» включает те-

лесные и физиологические реакции, мысли, поведение. Одновременно эмо-

ции - это психическое состояние, сильная реакция нервной системы на какой-

либо стимул, которая возникает непроизвольно, без участия сознания и вы-

зывает позитивный или негативный психологический ответ, который побуж-

дает организм к действию [3]. 

Эмоциональный интеллект, в свою очередь, - это способность воспри-

нимать и понимать собственные эмоции, эмоции другого человека и группы, 

а также управлять ими [1]. 

Следует отметить, что впервые понятие «эмоциональный интеллект» 

появилось в 1990 году, когда Питер Салоуэй опубликовал статью с одно-

именным названием. Сейчас же в Интернете, по сведениям сайта EQToday 

можно найти почти500 000 веб-страниц, посвященных этому явлению. Вы-

пущены в свет десятки книг и статей, проводятся тренинги по развитию эмо-

ционального интеллекта. 

П. Салоуэй и Дж. Майер включают в эмоциональный интеллект 4 ча-

сти: 

1) способность воспринимать или чувствовать эмоции (как свои соб-

ственные, так и другого человека);  

2) способность направлять свои эмоции в помощь разуму;  

3) способность понимать, что выражает та или иная эмоция;  

4) способность управлять эмоциями.  

Похожую модель эмоционального интеллекта предложил Р. Бар-Он. По 

его мнению, эмоциональный интеллект - это не когнитивные способности, 

знания и компетентность, дающие человеку возможность успешно справ-

ляться с различными жизненными ситуациями. Р. Бар-Он выделил пять сфер 

компетентности, которые можно отождествить с пятью компонентами эмо-

ционального интеллекта; каждый из этих компонентов состоит из нескольких 

субкомпонентов: 

1. Познание себя: осознание своих эмоций, уверенность в себе, само-

уважение, самоактуализация, независимость. 

2. Навыки межличностного общения: эмпатия, межличностные взаимо-

отношения, социальная ответственность. 

3. Способность к адаптации: решение проблем, связь с реальностью, 

гибкость. 

4. Управление стрессовыми ситуациями: устойчивость к стрессу, кон-

троль за импульсивностью. 

5. Преобладающее настроение: счастье, оптимизм. 
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Любопытную (и признаем, что к настоящему времени получившую 

наибольшее число последователей, благодаря публикации книг) модель 

предложил Д. Гоулман. Д. Гоулмен основал свою модель на ранних пред-

ставлениях Сэловея и Мэйера но добавил к выделенным ими компонентам 

ещё несколько, а именно энтузиазм, настойчивость и социальные навыки. 

Тем самым он соединил когнитивные способности, входившие в модель Сэ-

ловея и Мэйера, с личностными характеристиками. Благодаря популярности 

книги Гоулмена «Эмоциональный интеллект» его модель приобрела боль-

шую известность не только среди психологов, но и в более широких кругах. 

Итак, если обобщить имеющиеся на сегодня немногочисленные пока 

теории и подходы, то получается, что люди с высоким уровнем эмоциональ-

ного интеллекта хорошо понимают свои эмоции и чувства других людей, мо-

гут управлять своей эмоциональной сферой, и поэтому в обществе их пове-

дение более адаптивно и они легче добиваются своих целей во взаимодей-

ствии с окружающими. 

Следующим шагом исследователи, после определения конструкта эмо-

ционального интеллекта, вполне естественно, ставят вопрос о том, как его 

измерить. Такой же вопрос поставили и мы перед собой. 

Отметим, что на сегодняшний день разработано несколько психодиа-

гностических инструментариев. Подавляющее большинство из них подго-

товлены зарубежными авторами, в нашей стране это направление пока не 

столь популярно у исследователей и разработчиков психодиагностических 

методик. 

В настоящее время в России наиболее часто применяются следующие 

методики измерения эмоционального интеллекта. 

Р. Бар-Он предложил опросник для измерения эмоционального интел-

лекта, называющийся EQ-i и состоящий из 133 утверждений. Этот опросник 

состоит из 15 шкал. Следует отметить, что основанием для предложенной 

модели является профессиональный опыт автора и анализ литературы, но не 

какие-либо эмпирические данные, которые могли бы подтвердить правомер-

ность выделения именно этих субкомпонентов.  

Тест MSCEIT (TheMayer-Salovey-CarusoEmotionalIntelligenceTests) раз-

работан на основе теории «первых пионеров» эмоционального интеллекта 

Питера Салоуэя и Джона Майера. Тест состоит из 141 вопроса, которые оце-

нивают испытуемого по двум областям («Опытной» и «Стратегической») и 

четырем шкалам.  

Методика SelfReportEmotionalIntelligenceTest (SREIT), сконструиро-

ванная на базе ранней модели Дж. Мэйера и П. Сэловея, Н.Шутте с коллега-

ми. Она состоит из 33 утверждений, разбивающихся на 3 шкалы: 

1) оценка и выражение эмоций; 

2) регулирование эмоций; 

3) использование эмоций при решении проблем. 

Из русскоязычных тестов на эмоциональный интеллект еще можно от-

метить опросник Н. Холла, включающий в себя 30 утверждений, Всего 5 

шкал:  
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1) эмоциональная осведомленность; 

2) управление своими эмоциями;  

3) самомотивация; 

4) эмпатия; 

5) распознавание эмоций других людей. 

Также в научных работах встречается упоминание методики ЭмИн Д. 

Люсина, разработанной в Институте психологии РАН. В этом тесте выделя-

ют два вида эмоционального интеллекта - внутриличностный и межличност-

ный. К межличностному интеллекту относятся все формы понимания и ин-

терпретации чужих эмоций, а к внутриличностному, соответственно, своих. 

 «Эмоциональный интеллект-2» (ЭмIQ-2) – методика, разработатная в 

нашей стране. Первоначальная версия теста («Эмоциональный интеллект-1») 

была создана Е.А. Орёл на базе западных исследований по данной тематике 

(2004 г.). Дальнейшая разработка теста («Эмоциональный интеллект-2») 

осуществлялась В.В. Одинцовой под научным руководством А.Г. Шмелева 

(2006 г.). Применяемая на практике версия методики («Эмоциональный ин-

теллект-2») состоит из 66 вопросов, каждый из которых имеет пять вариантов 

ответа. Эти вопросы сгруппированы в шесть шкал: общая шкала, самоанализ 

и самозащита, самоконтроль, выражение эмоций, социальная чуткость, само-

оценка чуткости. 

Делая первичные выводы из теоретико-методологического изучения 

проблемы эмоционального интеллекта и его формирования и развития у 

школьников, вполне обоснованным нам представляется создание психодиа-

гностического комплекса, позволяющего определять уровень сформирован-

ности у обучающихся эмоционального интеллекта (обеспечивающий показа-

тели надежности и валидности). 

 
Литература: 

1. Goleman D. Working with Emotional Intelligence. Bantambooks. 2000. 

2. Гоулман Д., Бояцис Р., Макки Э. Эмоциональное лидерство. М.: Альпина 

бизнес букс, 2005. 

3. Кэрролл Э. Изард. Психология эмоций. СПб.: Питер, 2006. 
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ШКОЛЬНАЯ ТРЕВОЖНОСТЬ КАК ОДНА ИЗ ПРИЧИН  

ТРУДНОСТЕЙ В ОБУЧЕНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Если на первом месте среди причин трудностей в обучении младших 

школьников находится недостаточный для успешного усвоения программы 
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обучения уровень развития словесно-логического мышления, то школьная 

тревожность (из опыта работы в школе автора статьи) занимает второе место. 

В среднем поведение 2-5 детей из класса начальной школы можно охаракте-

ризовать как высоко тревожное.  

Следует заметить, что тревожность у младших школьников только в 

некоторых случаях ограничивается школьной деятельностью, как правило, 

затрагивая все сферы жизни ребенка. Скрытый смысл социальной тревоги 

прост: мы чувствуем тревогу, когда у нас есть мотивация произвести впечат-

ление на других и сомнения в своих способностях сделать это [7]. Педагоги 

начальной школы так описывают поведение на уроке детей с высоким уров-

нем школьной тревожности: «впадает как в ступор, оцепенение», «когда его 

спрашивают – зажимается». А. Прихожан наряду с другими особенности тре-

вожных детей в школе выделяет следующее: «На уроке поведение таких де-

тей может казаться странным: иногда они правильно отвечают на вопросы, 

иногда молчат или отвечают наугад, давая в том числе и нелепые ответы. Го-

ворят иногда сбивчиво, взахлеб, краснея и жестикулируя, иногда еле слышно. 

И это не связано с тем, насколько хорошо ребенок знает урок» [9, с. 76]. 

Так же А.М. Прихожан указывает, что наличие тревожности как устой-

чивого образования, оказывает неблагоприятное влияние на уровень разви-

тия всех свойств внимания [9]. Страдает способность к сосредоточению вни-

мания, что ведет к трудностям усвоения учебного материала [12]. Как пока-

зали Р. Кэттелл и И. Шейер, высокий уровень тревожности снижает показа-

тели кратковременной памяти. В целом имеется отрицательная корреляция 

между тревожностью и успешностью обучения [4]. Довольно часто тревож-

ные дети имеют заниженную самооценку [1]. 

Выявление детей с высоким уровнем тревожности осуществляется как 

посредством специальных психодиагностических методик, так и путем 

наблюдения за поведением ребенка (в процессе диагностики, на уроке, на пе-

ремене). В практической работе школьного психолога наибольшую эффек-

тивность показали: проективная методика «Мой класс» (автор А.А. Лескова) 

(показывает детей с мотивом избегания ситуации школьного обучения, деза-

даптацией), методика «Лесенка» (автор В.Г. Щур) (показывает детей с зани-

женной самооценкой), ЦТО (цветовой тест отношений, автор А.М. Эткинд) 

(выявляет детей с негативным отношением к школе, учителю, одноклассни-

кам, процессу обучения), Анкета для оценки уровня школьной мотивации 

(автор Н.Г. Лусканова) (выявляет детей с низким уровнем школьной мотива-

ции, дезадаптацией).  

Несмотря на отсутствие статистически достоверных данных об исполь-

зовании коэффициента суммарного отклонения от аутогенной нормы (Валь-

неффер) раскладки теста М. Люшера для младших школьников, автор счита-

ет, что допустимо использовать данный коэффициент как дополнительную 

методику, для уточнения проблем ребенка.  

Пример 1. Первоклассник показывает очень низкий уровень развития 

словесно-логического мышления, демонстрирует признаки гиперактивности. 

Высокий коэффициент суммарного отклонения от аутогенной нормы (24 
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балла) при раскладке теста М. Люшера. Причина – ребенок находится в со-

стоянии стресса в связи с рождением младшего ребенка в семье, через 2 не-

дели без какой-либо дополнительной работы поведение ребенка нормализо-

валось. 

Пример 2. Первоклассник показывает очень высокий уровень развития 

словесно-логического мышления, спокоен, в поведении не наблюдаются при-

знаки тревожности. Очень высокий коэффициент суммарного отклонения от 

аутогенной нормы (28 баллов) при раскладке теста Люшера. Причина – ребе-

нок находится в состоянии стресса в связи с перегруженностью занятиями 

(ежедневно посещает 2-3 дополнительных занятия вне школы). Родители в 

связи с отсутствием (пока) внешних проявлений стресса не видят оснований 

для беспокойства и снижении требований к ребенку. 

Внешне высокая тревожность обычно проявляется беспокойством в 

поведении (грызет ногти, теребит платье, накручивает на палец волосы), си-

дит «зажато», вегетативными признаками (чаще всего влажные ладони). При 

проведении индивидуальной диагностики у психолога создается впечатле-

ние, что ребенок, когда молчит - знает правильный ответ. Ребенок в возрасте 

7-8-лет может ответить и отвечает на прямо поставленный вопрос «Ты мол-

чишь, потому что боишься ответить неправильно?» - «да», «нет», «нет, я ду-

маю». 

Следующий этап после выявления группы детей с высоким уровнем 

тревожности – психокоррекционная работа. Наибольший эффект дает соче-

тание психокоррекционной (индивидуальной или групповой) работы с ре-

бенком и семейного консультирования. Главная задача консультирования – 

выявить психотравмирующие ситуации с тем, чтобы найти более позитивные 

способы взаимодействия в семье. Главная задача психокоррекции – научить 

ребенка справляться с психотравмирующими ситуациями.  

Как показывает практика, наиболее часто встречающаяся причина вы-

сокой тревожности – психологическое насилие над ребенком в семье. И чаще 

всего встречается такая форма насилия как повышение голоса и крик на ре-

бенка в ситуациях, связанных с обучением. Таким образом, родители форми-

руют и закрепляют страх ребенка перед процессом обучения. Намного реже 

встречаются случаи, когда психотравмирующая повторяющаяся ситуация не 

связана с процессом обучения (например, ребенка заставляют есть суп или 

заниматься танцами), но также приводит к появлению школьной тревожно-

сти. Тревожность развивается тогда, когда ребенок находится в состоянии 

внутреннего конфликта. Он может быть вызван «неадекватными, чаще всего 

завышенными требованиями». [1, с. 139] 

Автором составлена и уже 3 года реализуется в ГБОУ СОШ№ 692 Ка-

лининского района Санкт-Петербурга программа, направленная на снижение 

тревожности первоклассников. Программа рассчитана на 10 занятий с груп-

пой первоклассников (9-12 детей) в течении первого полугодия один раз в 

неделю по 45 минут. 

Высокая результативность занятий по программе достигается за счет 

двух факторов. Первое: срок реализации (первое полугодие), когда школьная 
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тревожность не закреплена в поведении ребенка, и легче поддается коррек-

ции. Второе: структурная направленность программы. 

Программа, основная цель реализации которой - снижение тревожно-

сти первоклассников, является по своей структуре сложной и комплексной.  

Структурная направленность данной программы: 

- повышение коммуникативной компетентности; 

- повышение практической компетентности; 

- вербализация страхов; 

- снятие страха неправильного ответа; 

- формирование чувства личной значимости. 

Повышение коммуникативной компетентности достигается за счет 

обучения детей навыкам конструктивного общения, а так же за счет включе-

ния в программу занятий подвижных игр (Море волнуется, Главная обезьяна, 

Тише едешь, Дракон кусает себя за хвост, Али-Баба и другие), обучение этим 

играм самих детей с тем, чтобы они могли объяснить правила игры одно-

классникам. Игра невозможна без риска, и нежелание быть последним, про-

игравшим, так же как и надежда на победу, представляет собой моделирова-

ние, репетицию возможных жизненных ситуаций, что позволяет лучше адап-

тироваться к ним в реальной жизни [3]. 

Повышение практической компетентности происходит за счет обуче-

ния детей навыкам складывания фигур оригами. На каждом занятии выделя-

ется 10 минут в начале на игру и 10 минут в конце – на складывание оригами. 

Основная часть занятия направлена каждый раз на достижение опреде-

ленной цели: повышение самооценки, снятие страхов, повышение учебной 

мотивации и т.п. Страх неправильного ответа снимается простым, но очень 

увлекательным для детей, вызывающим эмоциональную разрядку упражне-

нием «Скажи неправильно» (например, небо голубое, а трава…желтая, 1 

плюс 1 будет…3). Занятия обычно происходят в форме игры, проигрываются 

различные учебные ситуации, которые могут вызвать трудности, использует-

ся рисование. 

По результатам итоговой диагностики, происходит небольшой рост са-

мооценки и школьной мотивации. По отзывам педагогов, от 70 до 100 про-

центов детей, прошедших занятия по программе, демонстрируют стабильные 

долговременные изменения в поведении на уроке и на перемене (отвечают, 

когда их спрашивает педагог; сами поднимают руку; отвечают громко, не 

шепотом; на перемене играют, общаются с другими детьми, иногда выступая 

инициатором игр). 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЬИ 
 

 

Н.В. Афанасьева 

педагог-психолог 

М.Н. Овечкина 

педагог-психолог 

И.Е. Козачек 

педагог-психолог 

ФГКОУ «Кронштадтский морской  

кадетский военный корпус» МО РФ 

Санкт-Петербург 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА С РОДИТЕЛЯМИ 

КАДЕТОВ В УСЛОВИЯХ ДОВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗАКРЫТОГО ТИПА 

 

«Педагогика должна стать наукой для всех –  

и для учителей, и для родителей». 

В.А. Сухомлинский 

 

Давно известно, что общее развитие ребёнка зависит от индивидуаль-

ных условий его рождения, содержания, воспитания и образования. В Крон-

штадтский морской кадетский военный корпус в пятый класс поступают дети 

с различных регионов России. В соответствии с Федеральными государ-

ственными образовательными стандартами второго поколения выпускник 

начальной школы должен быть способен к организации собственной дея-

тельности, готов самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьёй и обществом, уметь слушать и слышать собеседника, высказы-

вать своё мнение. Но основы самостоятельности, ответственности, позитив-

ное отношение к процессу сотрудничества, потребность в общении со взрос-

лыми и сверстниками закладываются ещё в период дошкольного детства и 

сложно переоценить роль семьи, родителей в их формировании. 

Кадеты, поступившие в кадетский корпус, воспитывались в семьях, 

имеющих разные социально-экономический статус, традиции, семейные ри-

туалы, иерархии ценностей, предъявляющих различный уровень требований 

как образовательному учреждению и к собственному ребёнку. Исходя из это-

го, часть кадетов быстро и легко адаптируется к новой ситуации обучения в 

закрытом учебном заведении, для других процесс адаптации становится дли-

тельным и сложным.  

В своей работе педагогический коллектив корпуса стремится добиться 

нравственного, культурного, педагогического оздоровления социальной сре-

ды, что благотворно сказывается на кадетах и их семьях и, в свою очередь, 

помогает повысить уровень и качество обучения. Однако объективно при 
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этом на корпус перекладываются многие семейные функции и задачи, что 

ведет к усилению социально-педагогического иждивенчества семьи, ее от-

чуждения от целенаправленной работы по социализации детей, их интегра-

ции в общество как полноправных и полноценных его граждан. 

Между тем, эффективное взаимодействие семьи и образовательного 

учреждения не только оптимизирует учебный процесс, формирует внутрен-

нюю мотивацию участников к учебе, но также выступает и как эффективное 

средство успешной социализации личности подростка. 

По мнению Р.В. Овчаровой (1996), "главные просчеты в работе с роди-

телями лежат в двух плоскостях: недооценка воспитательных возможностей 

современной семьи с ее возросшим материальным, культурным, образова-

тельным и психолого-педагогическим уровнем; недооценка кризисного со-

стояния семьи, трудностей, проблем, смены ее устоев от материально-

экономических к социально-психологическим". 

Поэтому образовательное учреждение должно стремиться создать 

условия для индивидуального развития каждого кадета с учетом его уни-

кальных способностей, специфических проблем и трудностей, способствуя 

усвоению подростком учебных стандартов и норм поведения и выводя его 

тем самым из зоны педагогического риска.  

Образовательный процесс в КМКВК нацелен на активную включен-

ность в образовательно-развивающую деятельность не только педагогов и 

обучающихся, но и родителей кадет. Особая роль в развитии этого направле-

ния отводится педагогу-психологу.  

Целью психологического сопровождения семьи является повышение 

психолого-педагогической культуры родителей, укрепление взаимодействия 

КМКВК и семьи, усиление ее воспитательного потенциала. 

В содержание работы входит следующее: 

1. повышение психолого-педагогических компетентности родите-

лей (лекции, семинары, индивидуальные консультации, практикумы); 

2. вовлечение родителей и законных представителей в образова-

тельный процесс (родительские собрания, совместные творческие дела). 

Психологическое сопровождение семей обучающихся решает различ-

ные задачи на разных этапах обучения: 

 взаимодействие с законными представителями кадет нового 

набора при адаптации к условиям корпуса – 5 класс; 

 информационное сопровождение родителей учащихся 9, 11 клас-

сов при оптимизации подготовки и сдачи ОГЭ; 

 просветительская работа педагога-психолога с родителями обу-

чающихся по актуальным проблемам развитияи социализации; 

 помощь семье в разрешении внутрисемейных конфликтов и вы-

работке единого подхода к воспитанию и обучению подростка. 

Реализация вышеуказанных задач проводится посредством следующих 

мероприятий:  

 проведение диагностической работы по изучению семей (методи-

ки BIV и АСВ), анкетирование; 
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 привлечение родителей к организации совместной общественно 

значимой деятельности и досуга родителей и кадет; 

 выявление и распространение позитивного опыта семейного вос-

питания (круглые столы, семейные портфолио, презентации); 

 внедрение в семейное воспитание традиций военно-морского 

флота; 

 приобщение семьи к здоровому образу жизни; 

 вовлечение отцов – офицеров в профориентационную работу с 

целью воспитания патриотизма и повышения интереса к военной службе у 

кадет. 

На первом этапе психологического сопровождения особое внимание в 

нашей практике уделяется изучению индивидуальных особенностей посту-

пившего в корпус кадета, специфике его семейного воспитания и проясне-

нию ценностных установок семьи. Наряду с углублённой диагностикой, 

большое место здесь отводится общению с родителями подростка, анализу 

детско-родительских и внутрисемейных взаимоотношений (формирующих 

эмоциональный комфорт и коммуникативную компетентность ребёнка); про-

яснению запроса и ожиданий семьи по отношению к корпусу и самому ре-

бёнку. На основе полученных данных, определяется оптимальная индивиду-

альная траектория развития кадета, эффективная модель взаимодействия с 

воспитанником и его семьёй, даются рекомендации педагогам и родителям 

по формированию и реализации индивидуального образовательного маршру-

та кадета.  

На втором этапе психологического сопровождения образовательного 

процесса в нашей практике создаются условия не только для повышения 

психологической грамотности родителей, но и, посредством проведения кон-

сультативно-коррекционной работы, улучшаются детско-родительские и 

внутрисемейные взаимоотношения. Работая с дисфункциональными семьями 

педагог-психолог, определяет оптимальную модель взаимодействия с семьёй, 

привлекая к взаимодействию эффективных участников семейной системы; 

способствует выработке единой стратегии поведения всех участников обра-

зовательного процесса. Тем самым снижается негативное влияние деструк-

тивных семейных установок на ребёнка, стабилизируется его эмоциональное 

состояние, повышается способность к волевой регуляции, коммуникативная 

компетентность, что подтверждается результатами мониторинговых обсле-

дований регулятивных, коммуникативных и личностных УУД кадет. 

Особое внимание на данном этапе уделяется созданию условий для 

формирования компетентного родительского сообщества, способного быть 

полноценным участником в образовательной среде учреждения. Эта задача 

решается посредством привлечения родителей к обсуждению актуальных 

проблем современных подростков: подростковой агрессии и суицида, инте-

ресу подростков к многообразию ПАВ и рискованному поведению и т. 

д..Результатом такого обсуждения становится формирование у родителей 

установки на предоставление подросткам возможностей здоровой реализа-

ции своих потребностей: вовлечение кадет в общественную деятельность 
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(участие в акциях, конференциях, кадетских баллах), повышение их познава-

тельной активности (организация экскурсий), привлечение их внимания к 

здоровому образу жизни и совместному проведению досуга (организация вы-

езда на природу с активными видами отдыха) и т.п. На родительских собра-

ниях, наряду с дискуссиями на актуальные темы современного общества, об-

суждаются и решаются и насущные проблемы учебного подразделения, воз-

можностей оказания помощи отдельным кадетам взвода; распространяется 

передовой родительский опыт. 

Особое внимание уделяется сопровождению 9-х и 11-х классов в пери-

од подготовки к сдаче ОГЭ. В начале учебного года проводится углубленное 

социально-психологическое обследование, результаты которого позволяют 

не только качественно подготовиться к итоговой аттестации, но и опреде-

литься с выбором будущей профессии. В течение года проводится цикл ме-

роприятий не только с самими будущими выпускниками, но и их законными 

представителями. Ведь именно они влияют на формирование интересов ка-

дет, их ответственное отношение к учебе и выбору будущей профессии и 

несут ответственность за полученный результат. 

Оценка эффективности проводимой работы проводится на каждом эта-

пе психолого-педагогического сопровождения. Наряду с использованием 

данных мониторинговых обследований кадет и сбора информации от педаго-

гов, в качестве инструментария используются анкеты обратной связи от ро-

дителей по оценке степени удовлетворенности качеством организации обра-

зовательного процесса в КМКВК. 

По результатам проведённого в 2017 году анкетирования:95% родите-

лей кадет набора 2016г. выражают высокую степень удовлетворенности ор-

ганизацией образовательного процесса в КМКВК. 

На наш взгляд представленная практика выстраивания партнёрских от-

ношений с родителями в образовательном процессе, реализуемая в КМКВК, 

способствует установлению доверительных взаимоотношений между его 

участниками и значительно повышает эффективность проводимой работы, 

помогая максимально раскрыть личностный потенциал каждого кадета. 
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Мир социальных взаимоотношений между людьми познается до-

школьниками в повседневной жизни через коммуникацию. Установление и 

поддержание контактов в процессе субъект - субъектного взаимодействия 

становится возможным, если у детей сформированы коммуникативные уме-

ния, представляющие собой индивидуально-психологические свойства лич-

ности, обеспечивающие ей условия для личностного развития, адаптации в 

социуме [3, с. 56]. Исследования А.Г. Самохваловой [3, с.60] указывают на 

трудности в развитии коммуникативных умений дошкольников, которые 

проявляются в неумении детей адекватно взаимодействовать со сверстника-

ми на коммуникативном уровне, строить коммуникативное поведение в со-

ответствии с ожиданиями социума [2, с. 43-44]. Дети испытывают сложности 

в использовании вербальных средств общения, которые обусловлены не-

сформированностью языкового компонента речи [1, с. 3], а неумение адек-

ватно действовать в ситуации коммуникативного конфликта способствует 

локализации межличностных проблем детей в коллективе сверстников [3, с. 

33-35]. 

По мнению Е.О. Смирновой [4, с. 28-30], на этапе дошкольного детства 

у ребенка появляется потребность в общение, как с взрослыми, так и со 

сверстниками; формируются коммуникативные умения (договариваться о 

совместных действиях и играх, строить совместные планы и пытаться их ре-

ализовывать, свободно выражать свои просьбы речевыми и невербальными 

средствами коммуникации; формулировать сообщения, задавать вопросы и 

т.д.). Развитие коммуникативных умений детей осуществляется в различных 

видах деятельности при сопровождении данного процесса со стороны взрос-

лого (педагога или родителя) и является одним из направлений построения 

образовательной траектории развития ребенка в дошкольном учреждении. 

Однако внимание родителей к данной проблеме, в основном, недостаточно. 

Так, изучение теории вопроса о необходимости развития коммуникативных 

умений детей дошкольного возраста обусловили рассмотрение родительских 

представлений о том, какая группа коммуникативных умений ребенка нахо-

дится в благополучном и менее успешном статусе. 



 

 

211 

С этой целью был разработан опросник, педагогическим ориентиром 

которого являлось изучение представлений родителей об уровне развития 

коммуникативных умений ребенка в процессе субъект – субъектного взаимо-

действия. Коммуникативные умения мы классифицировали по трем группам: 

1. Информационно-коммуникативные умения (ИКУ), представля-

ющие группу умений, ориентированных на диалог и сотрудничество, вклю-

чающих умения вступать в процесс общения; использовать средства вер-

бального и невербального общения (употреблять слова и знаки вежливости);  

2. Конструктивно-коммуникативные умения (ККУ),проявляющиеся 

в способности ребенка строить речевое общение без опоры на наглядный ма-

териал; слушать партнера по коммуникации не перебивая его и не отвлекаясь 

на посторонние действия; передавать собственную мысль в форме логиче-

ского сообщения, доступного для окружающих; действовать в коммуника-

тивной ситуации в соответствии с нормами и правилами речевого этикета; 

распознавать средства коммуникации, используемые взрослыми и детьми; 

моделировать коммуникативные знания в сюжетно-ролевых играх; в жела-

нии обогатить индивидуальную практику коммуникации с окружающими 

людьми. 

3. Аналитико-коммуникативные умения (АКУ), проявляющиеся в 

способности ребенка оценивать последствия собственных коммуникативных 

действий; понимать эмоциональную окрашенность речевого сообщения 

партнера; замечать собственную некорректность высказываний в процессе 

коммуникативного акта и других членов речевого общения; в понимании ре-

зультата общения. 

Исследование осуществлялось на базе дошкольных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга. В экспериментальную группу (ЭГ) вошли 80 

родителей, воспитывающие детей старшего дошкольного возраста, кон-

трольную группу (КГ) составили также 80 родителей старших дошкольни-

ков. 

Анализ полученных данных позволил определить общий уровень раз-

вития коммуникативных умений дошкольника, который, по мнению респон-

дентов, актуализирован в настоящий момент. Значения, соответствующие 

средним и выше среднего, свидетельствовали о положительной выраженно-

сти измеряемых показателей. Значения, соответствующие показателям ниже 

средних, указывали на проблемные зоны в коммуникативной сфере до-

школьника. При этом выявилось, какая группа коммуникативных умений у 

ребенка имеет тенденцию доминирования в положительные и отрицательные 

значения. 

Анализ результатов опросника показал, что значительная часть родите-

лей, участвующих в исследовании, относят на высокий уровень сформиро-

ванность информационно-коммуникативных умений (ИКУ) детей: в КГ – 

23,7%, в ЭГ - 30,0%, причем с положительной доминантой в сторону экспе-

риментальной группы. По убеждению родителей, дошкольники ориентиро-

ваны на диалог и коммуникативное сотрудничество.  

Средний уровень показателей в КГ – 56,3%, в ЭГ – 51,3. Родители счи-
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тают, что дети способны вступать в процесс общения, однако не всегда ис-

пользуют средства вербального и невербального общения (употребляют сло-

ва и знаки вежливости). Показатели низкого уровня сформированности у де-

тей ИКУ, по представлениям родителей КГ – 20%, ЭГ – 18,7%, свидетель-

ствуют о проблемах вступления дошкольников в общение с окружающими 

людьми, что является препятствием продуктивной коммуникации на началь-

ном этапе речевого взаимодействия. 

Группа конструктивно-коммуникативных умений (ККУ), по мнению 

родителей, составляет высокий уровень в КГ – 22,5%, в ЭГ – 17,5%, средний 

уровень в КГ- 55,0%, в ЭГ – 56,3%, низкий уровень в КГ – 22,5%, в ЭК – 

26,2%. 

Доминирование показателей в сторону снижения в экспериментальной 

группе свидетельствует о проблемах в сфере общения родителей и их детей, 

проявляющиеся в недостаточной коммуникативной компетентности респон-

дентов в процессе взаимодействия с детьми в семье. 

Наибольшую проблему составляет уровень сформированности анали-

тико-коммуникативных умений (АКУ) у детей. Родители отмечают недоста-

точную способность дошкольников оценивать последствия собственных 

коммуникативных действий. Так на высоком уровне в КГ оказались лишь 

11,3% опрошенных, в ЭГ – 15,0% родителей. Средний уровень показали ре-

спонденты КГ – 51,2%, ЭГ – 40%, а низкие показатели отмечаются в КГ у 

37,5% опрошенных, у родителей ЭГ – 45,0%.Понимание эмоциональной 

окрашенности речевого сообщения партнера затруднено. Дети не всегда спо-

собны замечать собственную некорректность высказываний в процессе ком-

муникативного акта и других членов речевого общения. Понимание резуль-

тата общения доступно им ограничено. 

Коммуникативные умения, включающие умения детей вступать в кон-

такт как с взрослыми, так и со сверстниками; договариваться о совместных 

действиях и играх; строить совместные планы и пытаться их реализовывать; 

свободно выражать свои просьбы речевыми и невербальными средствами 

коммуникации; формулировать сообщения; задавать вопросы и т.д. пред-

ставляют общий показатель (ОП) уровня развития коммуникативных умений 

ребенка в процессе субъект – субъектного взаимодействия, который по ре-

зультатам опроса родителей в КГ составил высокий уровень – 18,8%, в ЭГ – 

21,3%.  

Средний уровень ОП коммуникативных умений дошкольников пред-

ставлен в КГ – 53,7%, в ЭГ – 48,7%. Наиболее низкий ОП коммуникативных 

умений, по представлениям родителей, зафиксирован в ЭГ – 30,0% относи-

тельно КГ – 27,5%.  

На основании полученных данных выявлено, что коммуникативные 

трудности детей в ситуации общения проявляются в неспособности детей: 

- слушать партнера по коммуникации, не перебивая его;  

- передавать собственную мысль в форме логического сообщения, до-

ступного для окружающих;  

- действовать в коммуникативной ситуации в соответствии с нормами и 



 

 

213 

правилами речевого этикета;  

- распознавать средства коммуникации, используемые взрослыми и 

детьми;  

- моделировать коммуникативные знания в сюжетно-ролевых играх. 

В период дошкольного детства меняется специфика взаимодействия 

детей с взрослыми и сверстниками, что отражается на овладении и примене-

нии коммуникативных умений в различных ситуациях общения. Понимание 

особенностей их проявления родителями является вектором общего развития 

ребенка и способствует педагогически грамотному построению образова-

тельной траектории развития воспитанников в дошкольном учреждении. 
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В современном мире мы постоянно адаптируемся к частым реформам, 

живём в Век перемен. Готовы ли мы к переменам, как реагирует на них чело-

век, что помогает ему на пути преодоления трудностей, страха неизвестно-

сти, в развитии гибкости и способности сохранить в себе самое ценное и раз-

вить необходимые для жизни качества. 

В первую очередь для ребёнка функцию защиты от внешних повре-

ждающих факторов, заботы, воспитания, а так же создания условий для раз-
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вития, выполняет семья. Взрослым людям тоже нужна поддержка, особенно 

в сложных ситуациях, которые могут вызывать сомнения в собственной ком-

петентности, как у родителя, так и профессионала. 

На протяжении пяти лет методическое объединение (далее МО) содей-

ствует профессиональному росту и самореализации специалистов Выборг-

ского района, охватывая различные направления деятельности педагогов –

психологов. С целью совершенствования взаимодействия между участника-

ми образовательных отношений и поддержки семей воспитанников ДОУ 

успешно реализуется проект «Школа Успешного Родителя». 

Абсолютное большинство родителей убеждены: бесконечные конфлик-

ты и напряжение в отношениях с ребёнком – возникает из-за него. Это ребё-

нок не такой (послушный, старательный, добрый, аккуратный и т.д.). Так ли 

это? Участие в проекте помогает родителям заглянуть в суть детско-

родительских конфликтов, и тем самым сократить их количество до мини-

мума и открывает возможность жить в гармонии, осваивая новые формы по-

ведения при взаимодействии с детьми, культуры общения и преодолевая 

сложившиеся стереотипы в воспитании. 

Специалистами – участниками МО было проведено анкетирование ро-

дителей Выборгского района, которое выявило имеющиеся трудности во 

взаимодействии с детьми раннего и дошкольного возраста. По результатам 

анкетирования и был разработан проект "Школа успешного родителя", в ко-

тором в первую очередь задействованы педагоги-психологи МО, а также 

специалисты имеющие успешный опыт решения проблемных задач. Органи-

зационную помощь в работе с родителями всего района и деятельности про-

фессиональных объединений оказывает ЦППМСП в лице руководителя Кур-

гиновой Алевтины Николаевны. 

Основной целью проекта является формирование у родителей ново-

го опыта в вопросах воспитания, развития и взаимодействия с детьми для 

дальнейшего его использования в реальных жизненных обстоятельствах, ве-

дущих к самораскрытию их собственных потенциальных возможностей. 

Задачи проектной деятельности: 

1. Повышение психолого-педагогической компетентности родите-

лей в вопросах воспитания, развития и взаимодействия с детьми. 

2. Оказание квалифицированной всесторонней помощи и поддерж-

ки родителям в вопросах воспитания, развития и взаимодействия детей с ис-

пользованием современного опыта основанного на педагогических, психоло-

гических исследованиях. 

3. Обучение родителей эффективным способам общения (разреше-

ние конфликтов, активное слушание и др.). 

4. Повышение воспитательской уверенности родителей в общении с 

детьми с учетом полученных знаний. 

5. Содействие гармонизации внутрисемейных взаимоотношений. 

6. Установление сотрудничества центра и семьи в вопросах воспи-

тания и развития детей. 

7. Популяризация деятельности ЦППМСП среди родителей района. 
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Проект несет в себе информационно – просветительское направление и 

соблюдает базовые принципы – это целенаправленность психолого-

педагогического проекта – актуальные проблемы семейного воспитания и 

развития ребенка, добровольность участников, соблюдение психолого-

педагогической этики, стремление их к самосовершенствованию и самораз-

витию, а также готовностью к принятию новой информации и конечно же 

пересмотру стереотипов. Ценность проекта заключается в том, что он ориен-

тирован на значимость и интерес предлагаемых родителям тем, в связи с 

этим количество участников непостоянное и может меняться в зависимости 

от видения родителями проблемы ребенка. Проект имеет долгосрочный срок 

реализации. 

Целевой аудиторией являются родители и законные представители, 

имеющие трудности во взаимоотношениях с детьми раннего и дошкольного 

возраста, воспитательскую неуверенность. А также родители, законные пред-

ставители, которые хотят повысить свою компетентность в вопросах воспи-

тания и развития детей.  

Содержание проекта: проект является комплексным и рассчитан на 

участие в нем широкого спектра специалистов: педагогов (психологи, лого-

педы, дефектологи, учителя, воспитатели), медицинских работников (невро-

логи, психоневрологи, психотерапевты), тем самым обеспечивая комплекс-

ный подход к решению различных проблем. 

В построении тематической направленности активно используется 

блочный метод, это позволяет выявить круг проблем, возникающий у роди-

телей в процессе воспитания и общения с детьми, тем самым способствует 

построению эффективного маршрута групповой работы. 

Используемый в проекте групповой метод работы дает возможность 

родителям снять ощущение единственности и уникальности собственных 

трудностей, позволяет взглянуть на себя и на своего ребенка с иной точки 

зрения и получить обратную связь. 

Таким образом, реализация проекта, на базах дошкольных учреждений 

и психологического центра позволяет охватить наибольшее количество роди-

телей и помочь в решении проблем. 

Направление работы: информационно-просветительская работа с ро-

дителями. Планирование проводится с учетом интересов родителей (закон-

ных представителей) и реализуется по следующим блокам, каждый из кото-

рых имеет свою тематическую наполненность (таблица 1): 

В проектной деятельности активно используются следующие формы 

работы: мини-беседа, элементы тренинга, практикум, моделирование про-

блемных ситуаций, лекция, дискуссия, круглый стол, деловая игра, творче-

ская мастерская. 
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Таблица 1 

Содержание информационно-просветительской работы с родителями 

 

Этапы реализации проекта: 

I этап – подготовительный: 
- выявление проблемы; 

- планирование совместной деятельности;  

- анкетирование; 

- индивидуальные беседы с родителями и педагогами. 

II этап – внедрение: 

 - планирование совместной работы; 

- поиск способов и методов решения; 

- прогнозирование результатов; 

- назначение ответственных. 

III этап – реализация: 

- обмен информацией между участниками проекта; 

- совместная творческая деятельность; 

- постоянно действующие лектории по темам; 

- совместная творческая деятельность; 

- круглые столы; 

- деловые игры, творческие мастерские. 

IV этап – результат: 

- подведение итогов; 

- рефлексия. 

I – блок «Воспитание 

на основе понимания 

II – “Диалог с се-

мьей” 

III – “Ребенок на пороге 

школы” 

 «Воспитание в 

«интерьере» семьи» 

 «Мальчики и де-

вочки два разных мира» 

 «Капризы и 

упрямства. Что делать?» 

 «Возраст нерас-

крытых резервов (ран-

ний возраст)» 

 «Игра – всему го-

лова» 

 «Сказка ложь – да 

в ней намек» 

 «Путешествие в 

страну общения» 

 «Влияние СМИ на 

развитие детей» 

 «Гиперактив-

ность – модный 

недуг» (гиперак-

тивные дети) 

 «Когда ко мне 

придут друзья… 

Учим детей об-

щаться» (замкну-

тые дети) 

 «Где живут 

страхи и тревоги» 

(тревожные дети) 

 «Агрессия, как 

фактор рис-

ка”»(агрессивные 

дети). 

 «Психологическая 

готовность ребенка к по-

ступлению в школу» 

 «Интеллектуальная 

готовность детей к по-

ступлению в школу» 

 «Социально – лич-

ностная готовность детей 

к поступлению в школу» 

 «Волевая готов-

ность детей к поступле-

нию в школу» 

 «Мотивационная 

готовность ребенка к по-

ступлению в школу» 

 «Эмоциональная го-

товность ребенка к по-

ступлению в школу» 
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Также учитываются определенные условия реализации проекта: 

Нормативно-правовое обеспечение проекта: 

•Конституция Российской Федерации;  

•Конвенция о правах ребенка;  

•Государственная программа Российской Федерации “Развитие образо-

вания” на 2013-2020 гг.;  

•Федеральные государственные образовательные стандарты; 

•Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступает в силу с 

24.07.2015); в силу с 24.07.2015);  

•Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 го-

ды, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 

г. N 761;  

•Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

•Концепция духовно–нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (А.Я. Данилюк, А.М. Кодаков, В.А. Тишков. –3 изд. –М, 

2012.). 

 •Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентяб-

ря 2014 г. №1726-р. 

Ресурсное обеспечение проекта: 

Организационно-управленческие ресурсы - администрация ГБУ ДО 

ЦППМСП, ГБДОУ Выборгского района, творческая группа по разработке и 

реализации проекта, соисполнители.  

Материально-технические ресурсы – компьютерное оборудование, 

аудио и видео аппаратура, оргтехника, канцелярские товары, материалы для 

проведения с учетом выбранной формы работы.  

Кадровые ресурсы - педагогические работники ГБУ ДО ЦППМСП, 

ДОУ Выборгского района, привлеченные специалисты, учреждения здраво-

охранения.  

Методические ресурсы - действующее законодательство, локальные 

акты и нормативно-правовое обеспечение проекта, банк и каталог методиче-

ской продукции по направлениям деятельности Школы.  

Информационные ресурсы – официальный сайт ГБУ ДО ЦППМСП, 

сайты ДОУ Выборгского района, оповещение через систему информирова-

ния отдела образования. 

При анализе эффективности проекта используется анкетирование, об-

ратная связь, наблюдение. 

Продукты проекта: 

 Для каждой встречи специалисты готовят подборку материалов: 

информационные буклеты, подборки игр для семейной игротеки и т.д. 

 Результаты работы по проекту были систематизированы творче-

ской группой методического объединения педагогов-психологов Выборгско-

го района и изданы в виде электронного диска, на котором освещены все те-

мы Школы успешного родителя за 2012 – 2017 год. 
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Подводя итоги, хочется отметить следующие результаты реализации 

проекта: 

 Материалы каждой встречи доступны всем её участникам, таким 

образом, родители получают уже отобранные специалистами материалы для 

реализации их в общении с детьми, причём на встрече они имеют возмож-

ность увидеть их практическое применение, задать вопросы, приобрести 

опыт новых способов взаимодействия. 

 Специалисты имеют возможность расширять арсенал своих ма-

териалов по темам встреч и применять их на базе своих учреждений, уста-

навливая отношения партнёрского сотрудничества с семьёй. 

 Во встречах могут принимать участие не только родители воспи-

танников, посещающих ГБДОУ района, но и все специалисты, работающие с 

детьми. Реализуется задача повышения профессионального мастерства и об-

мена опытом. 

 Организация встреч на разных площадках, позволяет расширить 

круг участников, большинство родителей могут принять участие в них. 

 О результативности проекта говорит и постоянный рост числа 

участников встреч. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЬИ  

В ВОПРОСАХ ОПТИМИЗАЦИИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

СОСТОЯНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С УЧЕТОМ ФГОС ДО 

 

В процессе воспитания личности ребенка важнейшая роль отводится 

взаимоотношениям в семье. Успешность развития и обучения дошкольников, 

их эмоциональное состояние во многом зависят от личности родителей, от их 

умения выбирать правильную тактику поведения при общении с ребенком. 

Задача родителей – помочь ребенку в соответствии с его возрастом овладеть 

средствами вербального и невербального общения, создать условия для по-

ложительного эмоционального настроя, привить семейные ценности [3].  
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Однако у большинства родителей по результатам анкетирования, про-

веденного в ДОУ, выявлена недостаточная психолого-педагогическая гра-

мотность, наблюдаются трудности в общении с ребенком. Не все родители 

считают значимым воспитание семейных ценностей у детей. Между тем, по 

результатам психологического обследования у многих воспитанников дет-

ского сада выявлена повышенная тревожность, неблагоприятная обстановка 

в семье, эмоциональное напряжение, выраженное в нарушениях сна, повы-

шенной агрессивности, навязчивых состояниях [5]. 

Таким образом, актуальным и востребованным в работе педагога-

психолога ДОУ является психологическое сопровождение семьи в вопросах 

детско-родительских отношений [2], обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи, а так же повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования детей, сохранения их 

эмоционального благополучия. Данные направления работы педагога-

психолога находят свое отражение в ФГОС ДО.  

Психологическое сопровождение семей воспитанников включает в себя 

разнообразные формы сотрудничества и просвещения родителей: психологи-

ческая гостиная, круглый стол, игротека, мастер-класс. Обсуждаются такие 

темы, как: 

 Адаптация ребенка к детскому саду 

 Как помочь агрессивному ребенку? 

 Наказания: за и против. 

 Тревожный ребенок: как ему помочь? 

 Что такое гиперактивность? 

 .Игры-шутки, игры-минутки: во что играть с детьми, чтобы они 

развивались.  

 Семейные традиции 

 Семейный кодекс 

 Моя родословная 

Так же родителям предоставляется такая форма рефлексии, как напи-

сание мини-сочинений на тему детско-родительских отношений: 

 «Каким меня видит мой сын» 

 «Чувствует ли мой ребенок, что я его люблю, понимаю?» 

 «Нравится ли моему ребенку, как я с ним говорю?» 

 «Хотел бы я, чтобы меня воспитывали так же, как я сейчас воспи-

тываю своего ребенка?» 

Для родителей проводится «Психологическая гостиная», в ходе кото-

рой они узнают не только о детско-родительских отношениях, но и о приемах 

самопомощи в ситуации конфликтов, а так же о способах сохранения эмоци-

онального благополучия у детей [4]. 

С целью сохранения эмоционального благополучия дошкольника реа-

лизуется проект «Я хочу себе помочь», который позволяет раскрыть внут-

ренние ресурсы детей в решении фрустрирующих ситуаций, способствует 

формированию у дошкольников позитивного мировосприятия.  

Родителям предлагается обсудить с ребенком, как можно поднять себе 
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самому настроение, постараться придумать как можно больше таких спосо-

бов (улыбнуться себе в зеркало, попробовать рассмеяться, вспомнить о чем-

нибудь хорошем, сделать доброе дело другому, нарисовать себе картинку, 

сложить в «волшебный мешочек» все отрицательные эмоции, злость, обиду, 

грусть, а из второго «волшебного мешочка» взять себе положительные эмо-

ции и т.д.). Для закрепления полученных знаний родители вместе с детьми 

оформляют наглядную информацию, выполненную в виде коллажа, мнемо-

таблицы, графических рисунков. Данный проект способствует формирова-

нию положительной самооценки детей, что в свою очередь влияет на пси-

хоэмоциональное благополучие дошкольников.  

Помочь непринятому или изолированному ребенку осознать и рас-

крыть свои индивидуальные особенности призван проект «Портфолио воспи-

танника». Этот необычный способ фиксации индивидуальных достижений 

позволяет ребенку отразить все то интересное, что происходит в его жизни, 

выразить свои желания, мечты, увлечения, настроение, подчеркнуть успехи в 

той или иной области. Благодаря «Портфолио воспитанника» устанавливает-

ся более теплая и тесная взаимосвязь с родителями, а также повышается ста-

тус ребенка в коллективе сверстников. 

Одним из инструментов сохранения позитивного эмоционального фона 

у дошкольников являются метафорические или проективные карты. Многие 

скажут красивые открытки, да, это так, но кроме этого, метафорические кар-

ты это универсальный инструмент педагога-психолога: они помогают вы-

полнить диагностику, выстроить развивающее занятие, а так же провести 

консультацию. Метафорические карты - это первая помощь ребенку в стрес-

совой ситуации. С их помощью формируется эмоциональная компетент-

ность, отрабатываются конфликтные ситуации и страхи. Для работы с детьми 

дошкольного возраста используются карты «Персонита», «Морена», «Хоби-

тат» и проективные карты издательства Генезис «Окна и двери», «Зонты». 

Колода «Персонита» состоит из открыток с портретами детей в разныхэмо-

циональных состояниях, помогает ребенку разобраться с тем, что происходит 

у него внутри: понять, почему он одинок и как ему найти друзей, почему он 

находится в возбужденном, агрессивном состоянии и как с этим справиться, 

ответить на вопрос, что беспокоит малыша и как помочь справиться с трево-

гой. Работая с колодой, ребенок сам находит ответы, взрослый только помо-

гает, правильно выстроив вопросы. Алгоритм работы с картами несложен и 

не требует больших временных затрат, что немаловажно для педагога-

психолога. 

Колода Морена с рисунками, где изображены дети из одного африкан-

ского племени, помогает зарядиться оптимизмом и понять, как важно уметь 

выстраивать добрые взаимоотношения с другими. Рисунки помогут найти 

ответы на вопросы дружбы, отношений между сверстниками и взрослыми. 

Проективные карты «Дерево как образ человека» ответят на вопрос 

«Кто я?», «Какой я?», «В чем мои сильные и слабые стороны?». Эти карты 

научат находить резерв эмоциональных состояний. Дети изучают себя и дру-

гих, видят положительные качества и делятся своими открытиями с другими. 
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Преимущество проективных карт в том, что это экологичный инстру-

мент психолога, кажется, будто ребенок рассказывает о своем любимом де-

реве, а на самом деле речь идет о нем самом. С помощью метафорических 

карт родители узнают об актуальном эмоциональном состоянии своего ре-

бенка, осознают причины его поведения в той или иной ситуации, что помо-

гает им выстроить доверительные отношения и снизить количество кон-

фликтных ситуаций. 

Ожидаемые результаты: 

1) повышение родительской компетентности в вопросах сохранения 

психоэмоционального благополучия своего ребенка; 

2) осознание родителями значимости своей педагогической дея-

тельности; 

3) актуализация позиции родителей, которая способна оказать влия-

ние на формирование личности ребенка дошкольного возраста;  

4) объединение интересов семьи и ДОО в вопросах обучения, вос-

питания и развития детей дошкольного возраста;  

5) создание условий для успешной социализации детей дошкольно-

го возраста [1]; 

6) психическое и личностное развитие всех участников проекта;  

7) повышение педагогической культуры родителей и воспитателей; 

8) рост посещаемости родителями, другими членами семьи, участ-

вующими в воспитании ребёнка, мероприятий по педагогическому просве-

щению;  

9) выражение родителями обоснованного мнения о развитии ребён-

ка в детском саду, наличие конструктивных предложений к педагогам и ад-

министрации ДОО. 

Эффективность психологического сопровождения определяется с по-

мощью рефлексии каждого мероприятия/занятия, листов отзывов, опросов, 

анкетирования, бесед. 

Кроме того, об эффективности проводимых мероприятий можно гово-

рить по результатам численности посещения и активности родителей на за-

нятиях/мероприятиях, уровня родительской удовлетворенности и эффектив-

ности используемыми формами работы, перспективных технологий в работе 

с семьей, анализа степени удовлетворенности педагогов работой по реализа-

ции программы, мониторинга воспитательно-образовательного процесса 

освоения детьми образовательных областей на конец учебного года. 

Психологическое сопровождение родителей воспитанников дает воз-

можность перестроить традиционную систему повышения социально -

педагогического просвещения современной семьи в условиях детского сада и 

придать ей направление, необходимое для удовлетворения запросов нового 

современного родителя [4]. 

Таким образом, используя не только традиционные, но и интерактив-

ные формы сотрудничества с семьями воспитанников, наиболее максимально 

достигается одна из важнейших задач психологического сопровождения се-

мьи – гармонизация детско-родительских отношений, просвещение родите-
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лей в вопросах оптимизации эмоционального состояния детей дошкольного 

возраста 
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РАБОТА ПО СНИЖЕНИЮ ТРЕВОГИ У РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ  

РАННЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, НАЧАВШИХ ПОСЕЩАТЬ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

Родители являются первыми педагогами своего ребенка. «Они имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми дру-

гими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка» (закон об образовании РФ) 

[4]. Исследования последних лет показывают, что родители все больше нуж-

даются в помощи специалистов. Современное общество можно назвать дето-

центрическим: одной из основных задач семьи становится обеспечение по-

требностей ребенка, часто в ущерб потребностям взрослых, родители стре-

мятся дать ребенку все самое лучшее. Появление ребенка в молодой семье 

нередко, кроме радости вызывает и тревогу: все ли правильно мы делаем как 

родители? Не упустили мы что-то важное в развитии своего ребенка? Не 

нанесем ли мы ему психологическую травму, наказывая? Кроме того, обилие 

информации по воспитанию и развитию ребенка (часто противоречивой) 

способствует усилению родительской тревожности.  

В связи с ситуацией демографического подъема в нашем регионе, ко-

личество детей раннего дошкольного возраста резко увеличилось, мамы 

стремятся как можно раньше записать детей в сад, чтобы получить место. 

Когда приходит пора отдать малыша в детский сад, мать обычно испытывает 
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противоречивые чувства. С одной стороны, она хочет, чтобы ребенок ходил в 

детский сад, общался и играл с другими детьми, социально развивался. С 

другой стороны, мать боится, что ребенок будет обделен вниманием воспи-

тателей, его обидят другие дети. Кроме того ей нужно выходить на работу. 

Она понимает, что повышается вероятность частых простудных заболеваний, 

неизбежных в первые месяцы посещения детского коллектива. В результате 

мать испытывает высокий уровень тревоги, чувство вины, сомнения в пра-

вильности своего решения отдать ребенка в ясли. Тревога матери неизбежно 

передается ребенку, что осложняет процесс адаптации. Особенностью ранне-

го возраста является то, что ребенок считывает информацию об эмоциональ-

ном состоянии родителя. Мать волнуется, ребенок, чувствуя это, не хочет 

расставаться с ней, у него усиливаются негативные и протестные реакции. 

Она, видя это, начинает еще больше переживать и сомневаться в своих дей-

ствиях. Образуется замкнутый круг. Ситуацию осложняет еще и то, что не-

редко ребенок не готов к посещению детского учреждения: он находится на 

грудном вскармливании, не умеет самостоятельно есть, не просится на гор-

шок, засыпает только с мамой. Современные мамы не знают, как привить ему 

эти навыки.  

Работая психологами в дошкольном образовательном учреждении в те-

чение многих лет, и сталкиваясь в своей работе с вышеперечисленными 

сложностями, возникающими у родителей ясельных групп, мы решили орга-

низовать группы психологической поддержки для родителей. Максимальный 

пик тревоги у родителей приходится на первые недели посещения ребенком 

дошкольного образовательного учреждения. Поэтому группа поддержки для 

родителей организуется в начале сентября, в то время, когда родители при-

водят своего ребенка в группу на полтора - два часа. Пока ребенок привыкает 

к новой обстановке, родители общаются с психологами. Цикл занятий прово-

дится в течение сентября, два раза в неделю. Нередко встречи продлеваются, 

если у родителей возникает потребность получить дополнительную инфор-

мацию у психолога. В основном наши занятия посещают мамы, но бывают, 

что приходят отцы или оба родителя вместе. 

Целью группы поддержки является снижение родительской тревоги, 

вызванной прохождением ребенком адаптационного периода. 

Основные задачи: 

1. Способствовать снижению родительской тревоги; 

2. Смягчить процесс адаптации детей к ГБДОУ путем налаживания 

партнерских отношений между родителями и сотрудниками ГБДОУ; 

3.Познакомить родителей с возрастными особенностями детей раннего 

возраста; 

4.Дать информацию о периодах адаптации к ГБДОУ, настроить роди-

телей на адекватное принятие изменений в поведении ребенка, связанных с 

началом посещения ГБДОУ. 

Анализируя результаты работы групп с родителями, которые проводят-

ся нами в течение уже 4-х лет, мы установили, что дети, чьи родители посе-

щали группы поддержки, легче адаптируются к дошкольному учреждению. 



 

 

224 

Кроме того, взрослые в дальнейшем чаще обращаются к психологу по раз-

ным вопросам, связанным с развитием, поведением и воспитанием ребенка, в 

течении всего пребывания ребенка в детском саду. 

Тематическое планирование: 

1 занятие. Цели: знакомство участников. Установление доверительно-

го контакта. Психологическое просвещение родителей. 

Ход занятия:  

Представление ведущих. Знакомство родителей между собой (игра 

«Снежный ком») [2]. 

Мини-лекция: Адаптация: норма и патология. Сроки. Заболеваемость. 

Домашний режим на период адаптации. 

Дискуссия: «Как ходил в детский сад сам родитель? Воспоминания. 

Ожидания и страхи, связанные с ребенком». Ответы на вопросы родителей. 

Комментарии: На основании опыта работы мы установили, что у детей 

с тяжелой адаптацией очень часто один из родителей имел негативный опыт 

посещения дошкольного учреждения. Он неосознанно транслирует ребенку 

свое отношение к саду. Осознание этой связи и понимание того, что твой ре-

бенок – другой, помогает снизить родительскую тревогу и чувство вины. 

2 занятие. Цели: Продолжать устанавливать доверительный контакт. 

Снижение родительской тревоги. 

Ход занятия: 

Психологические игры, направленные на получение более подробной 

информации о членах группы. «Солнце светит тем, кто...», «Представь груп-

пе своего соседа» [2]. 

Дискуссия на тему: «Индивидуальные изменения у ребенка в связи с 

прохождением им адаптационного периода». Родители делятся впечатления-

ми об изменениях в поведении ребенка дома. Психолог рассказывает о пове-

дении детей в группе по результатам наблюдений.  

Комментарии: одна из причин, усиливающих тревогу родителя – это 

то, что родитель не знает, как ребенок ведет себя без него: много ли плачет, 

играет, общается ли с воспитателем? Неизвестность пугает и заставляет до-

мысливать. Психолог, рассказывая о том, как ребенок ведет себя в группе, 

заполняет информационный вакуум, тем самым снижая родительскую трево-

гу. Психолог акцентирует внимание на взаимоотношениях детей друг с дру-

гом и персоналом. Информация о личных особенностях детей дается акку-

ратно, с соблюдением принципа конфиденциальности. На основе обратной 

связи с родителями мы делаем вывод, что им важно и интересно слушать не 

только просвоего, но и про других детей, так как это расширяет их представ-

ление о вариантах протекания адаптации, они видят, что другие родители 

сталкиваются со схожими проблемами, испытывают похожие эмоции. 

3 занятие. Цели: Психологическое просвещение родителей. Обучение 

эффективным способам взаимодействия с ребенком. Снижение родительской 

тревоги. 

Ход занятия: 

Беседа об эмоциональном состоянии родителей, в связи с посещением 
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детьми яслей.  

Мини-лекция «Как уменьшить собственную тревогу при расставании с 

ребенком». 

Разыгрывание ситуации «Утреннее расставание с ребенком в раздевал-

ке детского сада». 

Комментарии: после мини-лекции психолог предлагает родителям 

разыграть сценку расставания с ребенком. При этом роль ребенка берет на 

себя психолог, демонстрируя наиболее частые паттерны поведения малыша. 

Родители пробуют правильно «расстаться» с ребенком. Они могут увидеть со 

стороны свои ошибки и попробовать новые формы поведения. Таким обра-

зом, материал лекции лучше запоминается, а новые навыки приобретаются 

не в столь эмоционально значимой ситуации, как реальное расставание с ре-

бенком. 

4 занятие. Цели: Укрепление доверительного контакта. Снижение ро-

дительской тревоги. Формирование позитивной установки на будущее. 

Ход занятия: 

Упражнение «Опишите партнера по общению» (направлено на получе-

ние более подробной информации о членах группы, а также позволяет лучше 

узнать самого себя). Предлагается 3 варианта выполнения: а) внешность; б) 

какой он с вашей точки зрения человек; в) какой он был, когда ему было 2 – 

2,5 года [2]. 

Беседа «Динамика в адаптации детей по результатам наблюдения роди-

телей и психологов». Психолог помогает родителям увидеть небольшие по-

зитивные изменения в адаптации ребенка.  

Упражнение «Мой ребенок в саду через полгода». Психолог предлагает 

родителям представить ситуацию, когда ребенок уже полностью адаптиро-

вался к дошкольному учреждению и ходит туда с удовольствием. Затем они 

пишут письмо себе с описанием событий из этой воображаемой точки време-

ни (через полгода). Родителям даются опорные вопросы: опишите поведение 

адаптировавшегося ребенка, благодаря чему и кому произошли позитивные 

изменения. 

Комментарии: Упражнение «Мой ребенок в саду через полгода» (ав-

торская редакция) основано на идеях позитивной психотерапии [5] и позво-

ляет сформировать позитивный образ будущего. Позитивные образы буду-

щего дают людям возможность посмотреть на свои сегодняшние проблемы 

просто как на этапы непрерывного пути, где неприятности лишь ступени на 

пути к лучшему завтра. С этой точки зрения проблемы рассматриваются как 

ценный познавательный опыт [5]. 

5 занятие. Цели: Помочь родителям взглянуть на мир глазами ребенка. 

Психологическое просвещение родителей. 

Ход занятия: 

Игра «Расскажи стихотворение мимикой и жестами». Данная игра 

направлена на осознание родителями чувств детей, вызванных тем, что ино-

гда взрослые и сверстники их не понимают. В ходе дискуссии по результатам 

игры родители осознают, как нелегко приходится ребенку.  
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Мини-лекция: Возрастные особенности общения детей раннего возрас-

та. Для иллюстрации используются фотографии детей раннего дошкольного 

возраста, на которых изображены сцены взаимодействия детей данного воз-

раста. 

Ответы на вопросы родителей.  

Комментарии: Тема «Возрастные особенности общения детей раннего 

возраста» выбрана в связи с тем, что дети начинают адаптироваться и больше 

взаимодействовать между собой. В общении проявляются темпераментные 

особенности детей.  

6 занятие. Цели: Психологическое просвещение родителей. Обучение 

новым паттернам поведения при взаимодействии с ребенком. 

Ход занятия: 

Мини-лекция «Агрессия и ее причины в раннем детском возрасте». Об-

суждение конкретных ситуаций, предложенных родителями. 

Дискуссия: Как быть родителям, если ребенок страдает от агрессивных 

проявлений других детей? Алгоритм действий родителя. 

Комментарии: У детей начинаются конфликты из-за игрушек. Родители 

беспокоятся, что у ребенка отбирают игрушки или наоборот, он сам отбира-

ет, дерется, кусает детей. Родителям необходимо понимать причины агрессии 

и знать способы реагирования на нее. 

7 занятие. Цель: Психологическое просвещение родителей. Обучение 

новым паттернам поведения при взаимодействии с ребенком. 

Ход занятия:  

Мини-лекция: «Эффективное общение с ребенком раннего возраста». 

Дискуссия: Рассмотрение ситуаций, предложенных родителями. Применение 

полученных знаний.  

Рекомендации по эффективному взаимодействию в конфликте.  

Комментарии: родители получают раздаточный материал, сделанный 

по материалам книги С. Бивер «Счастливы дети - счастливы вы» [3]. Затем 

психологи предлагают примеры ситуации, а родители находят решения, опи-

раясь на вновь полученные знания.  

8 занятие. Цели: Снижение родительской тревожности. Формирование 

адекватного образа родительства. 

Ход занятия: 

Упражнение «Портрет идеальной мамы».  

Дискуссия: «Родительство – сплошное счастье?». Что делать с чув-

ствами «Я плохая мама»?  

Сказка «Ежик и черепаха» (автор И. Семена) [1]. Анализ сказки. Об-

суждение. 

Заключительный обмен мнениями, чувствами. 

Комментарии: упражнение «Портрет идеальной мамы» выполняется 

следующим образом: родители составляют список черт, которые есть у «иде-

альной мамы». Психолог записывает его на доске. Затем каждый участник 

составляет свой собственный список «идеальных» черт. После чего родители 

обсуждают, как их собственное поведение расходится с образом идеального 
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родителя. После обсуждения психолог предлагает всем участникам найти 

положительные качества там, где они недовольны тем, как они выполняют 

родительские роли.  

В заключении психолог предлагает участникам послушать сказку 

И.Семиной «Ежик и черепаха». Данная сказка помогает осознать родителям, 

что ребенку, чтобы вырасти добрым, умным, хорошим необходимы не ин-

струкции и опека, а любовь и возможность самостоятельно принимать реше-

ния. 

 Мы описали 8 тем занятий с родителями. Нередко участники тренинга 

просят его продолжить. По запросу родители мы проводим тематические 

встречи на следующие темы: обучение ребенка навыкам опрятности; кризис 

трех лет; как и когда, развивать ребенка; эффективность раннего обучения и 

т д.  

В заключение хочется отметить, что родители отмечают несомненные 

достоинства тренинга, проводимого именно в период адаптации детей, когда 

многие мамы еще не вышли на работу. Родители отмечают, что у них снижа-

ется родительская тревога, данный тренинг позволяет с другой точки зрения 

взглянуть на воспитание ребенка.  
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ИДЕАЛЬНЫЙ ОБРАЗ МУЖА И ЖЕНЫ В ПРЕДСТАВЛЕНИИ 

СТАРШЕКЛАСНИКОВ 

 

Мы выбрали данную тему, потому что, в наше время недостаточно 

много внимания уделяется тем или иным различиям между ролями мужа и 

жены в семье. Юношам и девушкам важно задуматься об этом и грамотно 

подойти к выбору человека, с которым предстоит в идеале пройти рука об 

руку большую часть своей жизни, установить доверительные и крепкие от-
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ношения, для создания благоприятного семейного климата. Молодым людям 

интересно знать, какие качества личности ценятся в каждом из них исходя из 

семейных ролей. 

В настоящее время является неоспоримым фактом то, что институт се-

мьи в Российской Федерации переживает упадок. Об этом свидетельствует 

хотя бы один только факт, что около половины браков заканчиваются разво-

дом, ставя Россию в список лидирующих стран по их количеству [1]. 

Выбор возраста обусловлен тем, что именно в возрасте раннего юно-

шества происходит формирование образа будущего мужа и жены, исходя из 

заложенного представления об их ролях посредством наблюдения за своей 

семьёй [7]. 

 Целью данного исследования являлось изучить взгляды современной 

молодёжи в возрасте ранней юности на образ мужа и жены в семье. При этом 

юноши раскрывали образ жены, а девушки образ мужа.  

 В проведении опроса приняли участие 60 старшеклассников средней 

образовательной школы (30 юношей и 30 девушек соответственно). 

 Для проведения исследования мы использовали две методики. Мето-

дику Т. Лири, которая может применяться в различных вариациях, поэтому 

мы решили применить её относительно желаемых образов жены и мужа [2]. 

Контент анализ представлений старшеклассников, которые включают в себя 

5 или более качеств личности, которые юноши и девушки хотели бы видеть в 

своих будущих избранницах и избранниках [6]. 

Поскольку анализ средних значений по шкалам теста Т. Лири (рис.1) не 

выявил особых различий между получившимися образами мужа и жены, мы 

использовали более тщательный подход в анализе данных. 

 

 
 

 Рис. 1. Средние значения по тесту Т. Лири 
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С целью понять, насколько отличаются образы мужа и жены в пред-

ставлении старшеклассников, мы решили проанализировать выраженность 

каждого качества отдельно в процентном соотношении. Наиболее значимые 

различия представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1.  

Отличия образа мужа и жены, в сравнительном анализе выраженности 

качеств личности по тесту Т. Лири (в %) 

 

  высокая средняя низкая 

лидерство образ жены 7 70 23 

образ мужа 17 73 10 

эгоизм образ жены 0 67 43 

образ мужа 0 37 33 

агрессия образ жены 0 17 83 

образ мужа 3 37 60 

подчинение образ жены 3 47 50 

образ мужа 3 20 77 

конформизм образ жены 0 47 53 

образ мужа 0 20 80 

  

Если результаты методики Т. Лири выявили и различия, и сходства 

между двумя образами, то в контент-анализе предпочитаемых личностных 

качеств сразу видны различия при выборе своей будущей половины. И юно-

ши и девушки вместе указали около 70 различных качеств. На диаграммах 

мы указали самые часто встречающиеся из них (рис. 2 и 3). 

 

 
Рис. 2. Качества жены 
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Рис. 3. Качества мужа 

 

Мы сделали попытку изучить взгляды современной молодёжи в воз-

расте раннего юношества на роль мужа и жены в семье. При этом определи-

ли самые желанные черты личности идеального образа мужа для девушек и 

жены у юношей 16-17 лет. И отчасти подтвердили сложившиеся стереотипы 

о семейных ролях. Образ мужа получился более эгоистичным и агрессивным, 

менее подвержен подчинению извне и менее конформным по сравнению с 

образом жены. Около 90% тестируемых хотят видеть своих будущих супру-

гов с низким уровнем подозрительности. Как юноши, так и девушки, не хотят 

видеть рядом с собой человека, готового к безусловному подчинению. Как в 

образе мужа, так и в образе жены, ценится альтруизм и сотрудничество.  

Представления об идеальном образе мужа и жены внутри каждой из 

групп довольно сильно отличаются. В образе мужа девушки больше всего 

выделяют такие качества, как: забота, ответственность, мужественность, чув-

ство юмора, доброта, верность и ум. В образе жены юноши больше всего вы-

деляют: честность, доброту, чувство юмора, красоту, ум, нежность и забота.  

 Практическая направленность данной работы мы видим в том, что 

данные и выводы можно использовать в проведении тренингов и классных 

часов, направленных на более чёткое формирование у современных старше-

классников образов мужа и жены в семейной жизни. 
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СОВРЕМЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Семья является микросоциумом, в котором не только протекает жизнь 

ребенка, но и формируются его нравственные качества, отношение к людям, 

представления о характере межличностных связей. Доверие является важным 

элементом для построения благоприятных и взаимных отношений с окружа-

ющими. В данном случае, имеется в виду отношения между ребенком и ро-

дителями, то есть детско-родительские отношения.  

Семейные взаимодействия, в которые непосредственно включен ребе-

нок и взрослый – есть детско-родительские отношения. Данные отношения 

играют чрезвычайно важную роль в процессе формирования и становления 

личности ребенка [2, с. 5]. 

Проблематика детско-родительских отношений остается неизменно 

острой на протяжении всего развития психологической науки и практики. 

Взаимодействие ребенка с родителем является первым опытом взаимодей-

ствия с окружающим миром. Этот опыт закрепляется и формирует опреде-

ленные модели поведения с другими людьми, что передаются из поколения в 

поколение. Родители являются первой социальной средой развития ребенка, 

которая обеспечивает удовлетворение практически всех его потребностей, в 

том числе любви и привязанности, в безопасности и защите. 

Детско-родительские отношения более полно раскрываются через ин-

теграцию и взаимообусловливание отношений родителей и детей друг к дру-

гу. Эти отношения носят позитивный характер, если они насыщены контак-

тами между родителем и ребенком, и являются негативными, если количе-

ство этих контактов минимально. Характер отношений отличается дисфунк-

циональностью, что приводит к утрате детьми чувства защищенности и, со-

ответственно, нарушению социальной адаптации (Сухарев Г. Е., 1974; Исаев 

Д. Н., 1984; Ковалев В. В., 1985; Ушаков Г. К., 1987) [5]. 
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Авторы, занимающиеся проблемой детско-родительских отношений 

(Р.В. Бортов, Ю.Б. Гиппенрейтер, И.А. Логинова, Л.Г. Матвеева, О.В. Пере-

ломова, О.Е. Смирнова, М.В. Быкова и другие), отводят важную роль ранне-

му опыту воспитания ребенка в конкретной культурной среде, семейным 

традициям и эмоциональному фону отношений родителей к ребенку в семье 

[8]. 

В том числе детско-родительские отношения изучаются многими уче-

ными, которые освещают данную проблематику с разных аспектов и пред-

ставлены как динамичная система, складывающаяся в результате интеграции 

подсистемы отношения родителей и подсистемы отношения детей. В связи с 

этим, изучение детско-родительских отношений составляет ключевую под-

систему внешних и внутренних связей семьи как целостной системы, кото-

рые характеризуются непрерывностью, длительностью, зависимостью от 

возрастных, психологических (А.Н. Леонтьев, 1983), психофизиологических, 

физических особенностей ребёнка и родителей (А.А. Реан, Я.Л. Коломен-

ский, 2001). В тоже время детско-родительские отношения – самостоятельная 

система, трансформирующаяся по мере взросления детей и старения родите-

лей (П. Вацлавик, Д. Бивин, Д. Джексон, 2000; Fishman, Minuchin, 2004). 

Традиционно исследования детско-родительские отношения исследу-

ются: 

- с позиции отношения родителей к детям (тип воспитания, родитель-

ские установки, отношение родителей к детям – Р. К. Белл, Е. С. Шеффер, 

1958; А. И. Захаров, 1978, 1988, 2000, 2010; А. Я. Варга, 2001; И. И. Мамай-

чук, 1984, 1996; С. Чавес, 1992; В. Н. Мясищев, 1998; Э. Г. Эйдемиллер, В. В. 

Юстицкис, 2002;И. Ю. Левченко, В. В. Ткачева, 2008) [2, 12];  

- с позиции отношений детей к родителям (привязанность, восприятие 

детьми родителей и семейной ситуации – З. Матейчик 1983, 1992; Й. 

Лангмейер, 1984; Л.И. Вассерман, И.А. Горьковая, Е. Е. Ромицына 2001; Р.Ж. 

Мухамедрахимов, 2001; А.Л. Венгер, 2003; Г.Т. Хоментаускас, 2010);  

- с позиции взаимоотношения детей и родителей (особенности общения 

родителей и детей – Х.Д. Джайнотт, 1986; И.М. Марковская, 2000, 2007; Ю.Б. 

Гиппенрейтер, 2001, 2008; Л.А. Асламазова, 2012). 

Детско-родительские отношения рассматриваются как:  

- непрерывные, длительные и опосредованные возрастными особенно-

стями ребёнка и родителя отношения (О.А. Карабанова); 

- совокупности устойчивых семейных связей, обеспечивающих их це-

лостность при различных внешних и внутренних изменениях (В.Д. Шадри-

ков, В.И. Степанский, А.К. Осницкий); 

- отношения, которые должны строиться по законам эффективного 

личностного общения (В. Сатир) [9]; 

- избирательная в эмоциональном и оценочном плане психологическую 

связь ребенка с каждым из родителей, выражающаяся в переживаниях, дей-

ствиях, реакциях, связанную с возрастно-психологическими особенностями 

детей, культурными моделями поведения, собственной жизненной историей, 

и определяющую особенности восприятия ребенком родителей и способ об-
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щения с ними (Б.Г. Ананьев, В.Н. Мясищев).  

При рассмотрении детско-родительских отношений выделяются раз-

личные факторы, которые определяют их психологическое своеобразие: сте-

пень понимания и удовлетворение родителями потребностей ребенка; приня-

тие или отвержение; эмоциональная близость или эмоциональная дистанция; 

степень понимания в отношениях, близости, привязанности, согласия между 

родителями и детьми; контроль или автономия в воспитании; требователь-

ность, строгость, непоследовательность в дисциплинарных воздействиях ро-

дителей (И.А. Горьковая, В.С. Мухина, Д.Б. Эльконин).  

В том числе, детско-родительские отношения можно определить как 

систему отношений между взрослым и ребенком, состоящими в непосред-

ственном родстве, они появляются с рождением ребенка и имеют свою дина-

мику и специфическое содержание. Эти отношения зависят от трех факторов: 

родитель, ребенок, культурно-исторический контекст отношений (Ф. Ариес, 

Э. Берна, Д. Боулби, М.В. Быковой, И. С. Кона, А. Крафта, Г. Лендрэта, М. 

Мид, Е.О. Смирновой, А.С. Спиваковой, Э. Фромма и Г.Т. Хоментаускаса) 

[1, 11].  

Так, практически во всех подходах можно усмотреть исходную двой-

ственность или поляризацию родительских отношений. С одной стороны, 

главной характеристикой родительского отношения является любовь, кото-

рая определяет доверие к ребенку, радость и удовольствие от общения с ним, 

стремление к защите и безопасности, безусловное принятие и внимание, це-

лостное отношение к нему. С другой - родительское отношение характеризу-

ется требовательностью и контролем. Именно родитель приводит ребенка к 

реальности, является носителем общественных норм и правил, оценивает его 

действия, осуществляет необходимые санкции, которые обусловлены опре-

деленными родительскими установками. 

Для определения современной характеристики негармоничных детско-

родительских отношений использовались следующие методики: опросник 

«Взаимодействие родитель – ребенок» (И. М. Марковская), опросник «Роди-

телей оценивают дети» (РОД) И.А. Фурмановым и А.А. Аладьиным (моди-

фикация опросника «Анализ семейного воспитания» (АСВ), «Психодиагно-

стический тест» (ПДТ) (В. М. Мельников, Л. Т. Ямпольский). Массив данных 

обработан с помощью методов математической статистики в программах Ex-

cel и SPSS 11,0 для Windows, сделаны качественный, сравнительно–

сопоставительный и корреляционный анализ. В исследовании приняло уча-

стие57 учащиеся ГУО «Октябрьской средней школы Витебского района» в 

возрасте от 10 до 13 лет. 

В основу описания современной характеристики детско-родительских 

отношений был положен корреляционный анализ негармоничных типов в 

детско-родительском воспитании (типов негармоничного воспитания) [10], 

который показал, что существует два основных уровня родительской протек-

ции: гиперпротекции и гипопротекция (таблица). При этом наиболее распро-

странённым является последний (имея наибольшее количество корреляцион-

ных связей). 
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При проявлении гиперпротекции, родители уделяют подростку много 

сил, времени, внимания: воспитание является центральным делом в жизни 

родителей, основным, чему посвящена жизнь.  

 

Таблица 1. 

Взаимосвязь негармоничного стиля воспитания (гиперпротекции 

и гипопротекции) и особенностей детско-родительских отношений 

 
Название шкалы Гиперпротекция (Г+) Гипопротекция (Г-) 

Потворствование (У+) 0,53 **  

Игнорирование потребностей (У-) 0,28* 0,71** 

Недостаточность обязанностей (Т-)  0,60** 

Чрезмерность требований-запретов (З+)  0,33* 

Чрезмерность санкций (С+) 0,49** 0,58** 

Неустойчивость стиля воспитания (Н)  0,39** 

Расширение сферы родит.чувств (РРЧ) 0,40** 0,42** 

Предпочтение детских качеств (ПДК)  0,36** 

Воспитательн. неуверен.родителей-ВН 0,48** 0,43** 

Фобия утраты ребёнка (ФУ) 0,46** 0,51** 

Неразвитость родительских чувств-НРЧ  0,82** 

Проекция собственных нежелательных 

качеств (ПНК) 

  

0,44** 

Вынесение конфликта между суп-ми ВК 0,28* 0,61** 

Отвержение-принятие (отец)  0,36* 

Воспитательная конфронтация в семье-

ВК (мать) 

0,38**  

Воспит. конфронтация в семье (отец) 0,40*  

Удовлетвор. отношен.с ребёнком (мать) 0,28* 0,31* 

Удовлетвор. отнош. с ребёнком (отец)  0,33* 

Итого 9 15 

 

Так, характеристикой детско-родительских отношений при гиперпро-

текции является стремление родителей окружить ребенка повышенным вни-

манием, защитить его, постоянно удерживать около себя, «привязывать» де-

тей к своему настроению и чувствам, обязывать их поступать определенным, 

наиболее безопасным для родителей способом. Родители много занимаются 

воспитанием, уделяют ему большое внимание. Таким образом, ребенок явля-

ется кумиром семьи, которому с детства внушают, какой он великолепный, 

талантливый, немедленно выполняют любые его прихоти и капризы, все 

трудности решают за ребенка родители (чаще - один из родителей). Для тако-

го ребенка характерен очень высокий уровень притязаний, он стремится быть 

лидером и стремится выделиться, быть в центре внимания. При этом ребенок 

избавлен от необходимости разрешения проблемных ситуаций, находится в 

центре внимания семьи, которая стремится к максимальному удовлетворе-

нию его потребностей. В результате он лишается возможности не только са-

мостоятельно преодолевать трудности, но даже их оценить, теряя способ-

ность к мобилизации своей энергии в трудных ситуациях, ожидая помощь от 
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родителей (в результате развивается так называемая выученная беспомощ-

ность). 

При проявлении потворствующей гиперпротекции может наблюдаться 

фобия утраты ребенка, что связано с накоплением страха потерять его, и «за-

ставляет» родителей тревожно прислушиваться к каждому пожеланию под-

ростка и спешить с его выполнением. 

Также для родителей отношения с ребенком становятся исключитель-

ными и важными, и они стремятся отдать им всю свою любовь. При этом 

уродителей может проявляться воспитательная неуверенность в связи с пере-

распределением власти в семье между ребенком и родителем. Родитель «идет 

на поводу» у ребенка, уступая в вопросах, в которых, по собственному мне-

нию, уступать нельзя, так как знает «слабое место» взрослого и добивается 

для себя ситуации «минимум требований – максимум прав».  

Возможно, несовпадение мнения обоих родителей на процесс воспита-

ния один настаивает на весьма строгом воспитании с повышенными требова-

ниями, запретами и санкциями, другой же родитель склонен «жалеть» ребен-

ка, идти у него на поводу.  

В том числе, со стороны родителей, наблюдается приверженность к 

применению строгих наказаний и чрезмерное реагирование на незначитель-

ные нарушения поведения ребёнка. 

Воспитательная конфронтация в семье, со стороны матери, что свиде-

тельствует о низкой сплоченности и разногласии членов семьи по вопросу 

воспитания, и может приводить к частым конфликтам между родителями, 

настраиванию ребенка против других членов семьи.  

В том числе существует тенденция к отсутствию обеспокоенности 

сложившейся семейной ситуацией, связанной с удовлетворением отношений 

с ребёнком, со стороны матери.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в семьях, где существует ги-

перпротекция наиболее распространенными ошибками семейного воспита-

ния являются: потворствование, игнорирование потребностей ребенка, чрез-

мерность санкций, расширение сферы родительских чувств, воспитательная 

неуверенность родителей, фобия утраты ребёнка, вынесение конфликта меж-

ду супругами. Также в некоторых семьях имеют место воспитательная кон-

фронтация в семье и низкая удовлетворенность отношения ребенка с мате-

рью. 

Характеристика детско-родительских отношений, при выраженной ги-

попротекции, связана с ситуациями при которой ребенок оказывается на пе-

риферии внимания родителей, до него «руки не доходят», родителю «не до 

него», что означает пониженное внимание к ребенку. В этом случае родители 

крайне мало интересуются делами, успехами, переживаниями подростка и он 

часто выпадает из виду. За него берутся лишь время от времени, когда случа-

ется что-то серьезное.  

Гипопротекция наблюдается тогда, когда контроль за поведением и 

жизнь ребенка как будто осуществляется, но на деле проявляется безнадзор-

ностью, чаще недостатком опеки и контроля, а главное — истинного интере-
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са к делам, волнениям и увлечениям его. Родители пренебрегают по поводу 

общественных порицаний, стремятся оправдать его проступки, переваливают 

вину на других. Выгораживают ребенка, любыми средствами стараются 

освободить от заслуженных наказаний.  

Формально запреты и правила в семье существуют, требования к ре-

бенку предъявляются, но родители не контролируют их выполнение, забы-

вая, что они вчера требовали от сына или дочери, приводя к ситуации бес-

контрольности. 

Ребенок имеет минимальное количество обязанностей в семье, и его 

трудно привлечь к какому-то делу по дому, это порой связано с чрезмерно-

стью требований - запретов и ему предъявляется огромное количество требо-

ваний, ограничивающих его свободу и самостоятельность. 

Может наблюдаться неустойчивость стиля воспитания, что проявляется 

в стремлении родителей игнорировать взросление детей, стимулировать у 

них детские качества (детскую импульсивность, непосредственность, игри-

вость). Для таких родителей ребенок все еще «маленький». При трудных, 

напряженных условиях жизни на подростка часто перекладывается значи-

тельная часть родительских обязанностей («повышенная моральная ответ-

ственность»), либо в адрес ребенка возникает раздражительно – враждебное 

отношение. Родители много и охотно говорят о своей непримиримой и по-

стоянной борьбе с отрицательными качествами и слабостями ребенка, о ме-

рах наказания, к которым они в связи с этим прибегают.  

Так, феномен детско-родительских отношений является сложным со-

циально-психологическим явлением, которое следует рассматривать в раз-

личных контекстах. Обобщенным определением может являться отношение 

личностного взаимодействия родителей и ребенка. Так, детско-родительские 

отношения, наряду с супружескими, являются основополагающими в совре-

менной семье. Отношения между родителями и детьми являются производ-

ными от всей системы внутрисемейных связей и важным условием социали-

зации ребенка. Ведущая роль в системе детско-родительских отношений 

принадлежит родителям воспитывающих детей в семье. 

Таким образом, современная характеристика негармоничных детско-

родительских отношений отражает игнорирование потребностей, чрезмер-

ность санкций, расширение сферы родительских чувств, воспитательную не-

уверенность родителей, фобию утраты ребенка, вынесение конфликта между 

супругами и удовлетворение отношениями с ребенком со стороны матери. 
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Т.В. Марушкина 

социальный педагог  

ГБУ ДО ЦППМСП  

Приморского района 

Санкт-Петербург 

 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ  

СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЬИ 

 

Семья – это общество в миниатюре, чем крепче семья, тем крепче наше 

общество, страна и государство.  

Семья, по признанию ученых, - одна из величайших ценностей, создан-

ных человеком, за всю историю своего существования [1, с. 22]. Именно в 

семье рождается чувство преемственности поколений, ощущение причастно-

сти к истории своего народа, прошлому, настоящему и будущему, она явля-

ется основой развития и сохранения нации, духовного и материального бла-

гополучия граждан. Семья с раннего детства призвана заложить в ребенка 

нравственные ценности, ориентиры на построение своего будущего, это це-

лый мир, где царят добро, бескорыстие, уважение, преданность и любовь. А 

для детей – это окно в большой мир, который называется жизнь. 

В жизни каждого человека родители играют важную и ответственную 

роль, они дают ребенку образцы поведения, формируют духовно – нрав-

ственные ценности, стиль отношений между людьми. Родители, заботясь о 

будущем своих детей, хотят, чтобы они были носителями всего наилучшего, 

видят их имеющими все то, что в них самих есть хорошего, без их недостат-

ков [3, с. 4]. От того, как строятся отношения в семье, какие ценности нахо-

дятся на первом плане, зависит, какими вырастут дети. Родительский дом и 

семья являются гарантами стабильности и надежности в изменчивом мире. 

Семейное воспитание более эмоционально, так как его проводниками явля-

ются родительская любовь к детям и ответные чувства детей к родителям. [4, 

с. 43].  
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В современных условиях возрастают требования общества к воспита-

нию и социализации детей, компетентности личности в различных сферах 

социальной практики и как следствие к родительской компетентности. Таким 

образом, возрастает роль семьи в обществе как социального института. Со-

циально-педагогическая поддержка семьи и защита детства как системы 

профилактики социального сиротства объявлены приоритетными в социаль-

ной политике и психолого-педагогической практике нашей страны.  

В процессе воспитания детей происходит и обогащение личности роди-

телей, их саморазвитие и самовоспитание, приобретается новый социальный 

опыт. Осознание родителями такой закономерности позволяет им корректи-

ровать свое поведение и формировать у ребенка те качества, которые они хо-

тят у него развить. Форма и функции семейных отношений меняются исходя 

из возрастных изменений ребенка, родители не всегда осознают эту пробле-

му и испытывают трудности в воспитании детей. Воспитание и психологиче-

ский климат в семье играют решающую роль в формировании личности ре-

бенка на любом возрастном этапе его развития и становления. Особенно чув-

ствителен к различному роду нарушений отношений подростковый возраст. 

Отношения с родителями у подростков переходят на качественно новый 

этап, поэтому важно оказать своевременную помощь родителям, чтобы не 

допустить возможных отклонений в отношениях с детьми, помочь членам 

семьи в целом легче адаптироваться друг к другу и пройти этот период без 

серьезных конфликтов. Как показывает практика, у многих родителей нет 

четкого представления о том, как надо выстраивать отношения с детьми в 

подростковом возрасте, что следует ожидать в это время от своих детей, и 

это является одной из сложных задач, стоящих перед родителями сегодня. 

Родителям не хватает психологических, педагогических знаний, хотя, именно 

семья, любящие родители могут поддержать подростка в период поиска себя, 

провокаций со стороны сверстников и негативного влияния среды. В период 

воспитания и развития подростка в кризисной ситуации находится не только 

сам подросток, в силу своих возрастных особенностей, но и родители, вклю-

ченные в межличностные воспитательные отношения с ним. Однако, как по-

казывают наблюдения и опыт работы с семьей, многие родители сталкивают-

ся с необходимостью самостоятельно повышать свою психологическую и пе-

дагогическую грамотность, осваивать традиции семейного воспитания, так 

как в семьях, которых они воспитывались, такие традиции были утрачены.  

В настоящее время во многих семьях снизился воспитательный потен-

циал, прослеживаются нарушения в детско-родительских отношениях и се-

мейном воспитании; возникли проблемы взаимопонимания, отчуждение ро-

дителей от детей, происходит падение родительского авторитета и престижа 

семейных ценностей и традиций.  

Все родителя хотят, чтобы их дети выросли счастливыми, успешными, 

благополучными людьми, нашли свое место в жизни.  

Многие родители, испытывая трудности в воспитании детей, задумы-

ваются над вопросами: «Кто такие успешные, счастливые родители? Как ими 

стать, где взять знания, необходимые для воспитания детей?Что такое «роди-
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тельство», надо ли учиться быть родителем?» 

Действительно, быть родителями нигде не учат, и родители, воспиты-

вая детей, обычно ведут себя так, как им подсказывает интуиция, жизненный 

опыт и складывающиеся обстоятельства. Однако, сегодняшнему поколению 

родителей, требуется глубокое осознание своей воспитательной роли и 

смыслов собственного родительства, социально – психолого-педагогическая 

помощь в воспитании детей.  

Развитие системы семейного образования и воспитания – становится 

необходимостью для формирования современного компетентного родителя. 

На наш взгляд одним из наиболее эффективных способов формирования 

компетентного родителя и оказания помощи семье в воспитании детей, вы-

ступает социально-психолого-педагогическое сопровождение и поддержка 

семьи. То есть система организационных, диагностических, развивающих за-

нятий для родителей, детей, семьи, направленных на совершенствование 

способов и методов воспитания ребёнка.  

Обозначенные проблемы подтвердили необходимость оказания целе-

направленной профессиональной помощи родителям, в воспитании детей, 

помощи, способствующей гармонизации взаимоотношений родителей с соб-

ственными детьми. Таким образом, работая в данном направлении, мы 

столкнулись с необходимостью разработки программы для подростков и ро-

дителей.  

Программа «Социально – психолого-педагогическая поддержка семьи» 

- это комплексная программа работы с подростками и родителями; включает 

в себя: диагностику и консультацию, программу занятий и выдачу рекомен-

даций для семьи. Программа направлена на оказание помощи родителям в 

повышении социально - психолого-педагогической культуры родителей; ро-

дительской компетентности в вопросах воспитания детей; закреплении пози-

тивного опыта взаимоотношений в семье; повышению воспитательного по-

тенциала семьи, родителей. 

Для родителей позитивный подход в воспитании означает, прежде все-

го, принятие проблемы ребенка с точки зрения оказания помощи ему в реше-

нии данной проблемы. Основой такого подхода в семейном воспитании явля-

ется чувство безопасности и надежности у ребенка, уверенность ребенка в 

том, что его всегда поймут дома и примут. 

Цель данной программы: создание условий по формированию у роди-

телей готовности к изменению собственных взглядов, убеждений, пережива-

ний, поступков при взаимодействии с детьми, развитию позитивных детско-

родительских отношений в семье, семейных ценностей и укреплению внут-

ренних ресурсов семьи. 

Программа «Социально – психолого-педагогическая поддержка семьи» 

предназначена для родителей и подростков 10-14 лет, испытывающих труд-

ности в воспитании, выстраивании конструктивных отношений с детьми в 

подростковом возрасте. В процессе реализации Программы осуществляется 

системный подход, так как она работает на конкретного родителя и его ре-

бенка, укрепляет семью, как систему. 
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Занятия проводятся в группе, количество участников:5-7 семей, это 

тренинговые занятия, проводятся с родителями и подростками отдельно по 1 

часу и 2 часа - совместные занятия с детьми и родителями. 

Содержание программы разработано с учетом проблем в детско-

родительских отношениях и возрастных особенностей подростков. 

Каждое занятие проходит по схеме: 

Вводная часть: определение целей и задач занятия. 

Основная часть: теоретическая часть (введение новых понятий; зна-

комство с теоретическими аспектами обсуждаемой на занятии те-

мы);активная часть (связанные между собой активные формы работы, кото-

рые направлены на изменение детско-родительских отношений). 

Заключительная часть: обратная связь по завершению занятия. 

Программа рассчитана на 48 часов групповой работы:  

12 часов на занятия с подростками; 12 часов на занятия с родителями  

24 часа для проведения совместных занятий с детьми и родителями. 

По окончанию реализации Программы, всем участникам выдается 

учебно-методический материал:«Искусство быть родителями» - библиотечка 

для родителей (в электронном виде); «Ступеньки к успеху» - библиотечка 

для детей по самовоспитанию, самоорганизации, самосовершенствованию (в 

электронном виде).  

Основные темы, рассматриваемые на занятиях: 

Мир взрослого и мир ребенка общее и различия. Эмоции, чувства чело-

века. Техники эффективного общения. Правила в семье. Развиваем ответ-

ственность и самостоятельность. Права и обязанности каждого в семье, нака-

зания, санкции, ограничения. Поддержка и забота в семье. Технология раз-

решения конфликтных ситуаций с детьми. Стрессы и способы его преодоле-

ния. Семейные ценности и традиции. Искусство быть родителями. На сов-

местных детско-родительских тренингах выполняются тренинговые упраж-

нения и разрабатываются семейные проекты «Наш Дом», «Семейное древо», 

«Правила в семье», «Семейный договор», «Семейные советы», в зависимости 

от темы занятия. 

Занятие для взрослых - это процесс познания себя, своих сценариев по-

ведения как родителя в интерактивной форме. Такие занятия помогали роди-

телям: больше узнать о возрастных особенностях, психологии ребенка; 

вспомнить о том, как они сами были детьми; понимать и принимать внутрен-

ний мир своего ребенка; осознавать и прорабатывать свои ошибки в воспита-

нии; искать новые пути взаимодействия, формировать собственную страте-

гию воспитания. Сотрудничество в едином Пространстве, в формате детско-

родительского тренинга снимало многие психологические барьеры, способ-

ствовало установлению отношения доверия и сотрудничества между родите-

лями и детьми, улучшению взаимопонимания в семье. 

Семьи, участвующие в программе, отмечают, что занятия помогли ак-

тивизировать «внутренние» ресурсы семьи для решения проблемных ситуа-

ций и подарили новый, позитивный, опыт общения с собственным ребенком. 

Как отмечают родители, важным моментом для них - была совместная работа 
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со своими детьми над семейными ценностями и традициями. Участие роди-

телей в программе, дало им поддержку и уверенность в своих воспитатель-

ных процессах, помогло лучше понимать себя и детей, повысить свой воспи-

тательный потенциал как родителя, сделать небольшие открытия в своей 

собственной семье.  

Для оценки эффективности занятий использовались листы обратной 

связи. По окончании программы занятий родителям выдается анкета, ре-

флексивный лист в которой они оценивают знания, приобретенные в процес-

се изучения курса и опыт их применения в своих жизненных ситуациях. 
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ской области в рамках научного проекта № 17-16-60003 

Словарь русского языка определяет понятие «компетентный» как «1) 

знающий, осведомлённый, авторитетный в какой-нибудь области; 2) облада-

ющий компетенцией» [14, с. 344]. Использование термина впервые было свя-

зано с обучением языкам, затем было использовано в русле психологии про-

фессиональной деятельности. В 90-х годах ХХ века исследователи и в мире, 

и в России стали не только выделять и изучать компетенции для различных 

видов деятельности, но и рассматривать их формирование как конечный ре-

зультат процесса образования, при этом компетентность трактовалась по-

разному: и как синоним профессионализма, компетенции, и как только одна 

из составляющих компетенции [3]. 

В проведенном научным коллективом факультета психологии МГУ ис-

следовании экспертных оценок понятия «компетенции» было выявлено 4 

устойчивых кластера [1]: 

1) Компетенция как область полномочий и ответственности, отра-

жающая требования к работнику со стороны организации; 
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2) Компетенция – это ПВК в сочетании с ЗУНами; 

3) Компетенция как мобилизация знаний и навыков для решения 

конкретной производственной задачи; 

4) Компетенция – описательные единицы (элементы) эффективной 

профессиональной деятельности.  

Наиболее эффективным с точки зрения авторов является третий под-

ход, поскольку в нем осуществляется попытка творческого синтеза отече-

ственной (деятельностной) и западной концептуально-терминологических 

традиций.  

Рассмотрим взгляды исследователей на родительскую компетентность 

в рамках выделенных подходов, исключая первый, так как он рассматривает 

компетенции в нормативно-юридическом контексте.  

А) Родительская компетентность как сочетание личностных качеств и 

знаний, умений, навыков. 

Второй подход характерен для отечественной психологии труда, тра-

диционно изучавшей профессионально важные качества личности (ПВК) в 

сочетании со знаниями, умениями и навыками (ЗУН). Недостатком этого 

подхода является отсутствие учета ситуационных переменных. Таким обра-

зом, в противоположность западной традиции задачи рассматриваются вто-

ричными по отношению к исполнителю, от которого ожидается их решение. 

Среди личностных черт, обеспечивающих конструктивный стиль от-

ношения родителей к ребенку, перечисляют: стремление наиболее полно вы-

явить свои задатки и способности; преодоление эгоцентризма через вклю-

ченность в деятельность, цель которой вне самого человека; созидательность, 

творческость; способность к полному и живому переживанию, способность 

тонко, самозабвенно и бескорыстно чувствовать; умеренная тревожность; 

способность брать на себя ответственность; склонность к самоанализу, ре-

флексии [18]. 

М.А. Евдокимова [6] по сути отождествляет родительскую компетент-

ность с социально-психологической. Рассматривая эти понятия, а также та-

кие понятия как «психолого-педагогическая компетентность родителя», «ро-

дительская эффективность», «эффективное родительство», действительно 

можно прийти к выводу, что они используются в научной и практико-

ориентированной литературе как аналоги. Следуя логике автора для действи-

тельно эффективных гуманных отношений необходимо дать возможность 

родителям проявлять истинную любовь к своим детям, для чего необходимо 

излечить их психологические травмы с помощью психотерапии. И действи-

тельно, трудно не согласиться с тем, что обычно мы повторяем опыт воспи-

тания, осуществляемый нашими родителями по отношению к нам. Болезнен-

ные отношения из поколения в поколение деформируют психику, личность, 

стиль взаимоотношений, ролевую позицию, а в целом судьбу и жизнь, фор-

мируя неблагоприятные семейные, карьерные и прочие сценарии. Так, ис-

следование С.А. Капустина [9] убедительно доказывает, что сверхтребова-

тельные и гиперопекающие родители имеют односторонние позиции в отно-

шении определенных экзистенциональных дихотомий (помощи и самостоя-
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тельности; природы и культуры; самоактуализации и условных ценностей; 

детерминизма и самоопределения); причем формирование этих позиций у 

родителей во многом происходило под влиянием соответствующей воспита-

тельной позиций «прародителей», которые присваивались ими иррациональ-

но и впоследствии воспроизводились в воспитании своих детей. 

С другой стороны, родители, которые эффективно воспитывают счаст-

ливых людей, сами счастливы, и часто реализуют взаимодействие с ребен-

ком, не осознавая особенностей своего влияния, не делая сознательного вы-

бора в отношении приёмов и средств взаимодействия с ребенком. Не случай-

но наиболее влиятельный автор отечественной педагогической психологии 

Р.В. Овчарова обозначает личностную зрелость родителей и родительскую 

любовь как основу семейного воспитания [13].  

Самыми существенными характеристиками психологически зрелой 

личности являются самостоятельность и ответственность. «Самостоятель-

ность действия - это действие с опорой на свои собственные интеллектуаль-

ные и духовные силы, без обращения к подсказке другого, к авторитету» [17, 

с. 198]. Ответственность связывается «со способностью человека нести ответ 

за свои поступки перед другими, перед обществом, перед самим собой» (там 

же). 

Исследование влияния уровня личностной зрелости матерей по 5 ас-

пектам (мотивация достижений, отношение к своему Я, чувство гражданско-

го долга, жизненная установка, способность к психологической близости с 

другим человеком) на их родительские установки показал следующее: 

- матери с высоким уровнем личностной зрелости поощряют актив-

ность ребенка, позволяют ему получать свой собственный опыт; 

- матери со средним уровнем выраженности личностной зрелости от-

личаются большим стремлением подавлять агрессию в ребенке; 

- матери с неудовлетворительным уровнем личностной зрелости 

склонны к гиперопеке, подавлению воли ребенка; им характерны стремление 

оберегать ребенка от трудностей, формировать представление о жертвенно-

сти матери [11]. 

Есть мнение, что родительская компетентность как часть составляю-

щей «зрелого» родителя является результатом циклического процесса от 

неосознаваемой компетентности через осознание её к осознаваемой компе-

тентности, которая в свою очередь переводится на уровень неосознаваемой 

компетентности. « … такого родителя отличает то, что он практически не 

попадает в сложные ситуации, он интериоризировал полученный опыт и 

вследствие этого интуитивно знает оптимальное решение любых вопросов, 

связанных сего ребенком, у него наблюдается развитая родительская рефлек-

сия. Понятие рефлексии включает в себя способность не только осознавать 

собственные эмоции, ощущения, действия и поведение в целом, но и изме-

нять их средства и мотивы ради оптимизации качества контакта с ребенком» 

[15, с. 16]. «Зрелые» представления о родительстве включают в себя сформи-

рованную Я-концепцию и родительскую идентичность, детерминированную 

сравнением реального и идеального «Я» как родителя, сравнением с другими 
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родителями, с ожиданиями, нормами и стереотипами общества и прасемьи. 

Личностная идентичность, во многом определяющая способность ро-

дителей быть авторитетом для своих детей, предполагает: 1) ощущение един-

ства прошлого, настоящего и будущего; 2) целенаправленность и осмыслен-

ность жизни; 3) следование лично выработанным моральным принципам, 

вознаграждаемое ощущением собственной правоты; 4) высокую культуру ор-

ганизации свободного времени; 5) удовлетворение духовных потребностей 

как следствие управления своим временем; 6) общение как компонент позна-

вательной и творческой деятельности; 7) чувство ответственности за взятые 

на себя задачи. Результатом личностной идентичности являются следующие 

составляющие отношения родителя к ребенку: 1) эмоциональное принятие 

ребенка; 2) высокий объем требований; 3) ясность и непротиворечивость 

требований; 3) последовательность в предъявлении требований к ребенку; 4) 

способность родителя к размышлению над ситуацией (что предполагает и эс-

тетическую оценку ситуации); 5) способность родителя к вовлечению ребен-

ка в деятельность по размышлению над ситуацией; 6) склонность к партнер-

ским отношениям с ребенком; 7) образ родителя вызывает у ребенка положи-

тельные эстетические чувства, в результате чего ребенок стремится к иден-

тификации с родителем» [4, с.39]. 

О.В. Суворова [19] настаивает на разграничении психологической и 

педагогической компетентности родителей. Не рассматривая содержание пе-

дагогической компетентности, к психологической автор относит систему 

знаний о возрастных этапах развития ребенка, психологии общения и взаи-

модействия, которая является внутренним личностным инструментарием ро-

дителей, и проявляется как готовность к целеполаганию, к планированию и 

предвидению, к действию, к оценке (без уточнения критериев и объектов 

оценивания), к рефлексии, к саморазвитию. 

Выделение уровней (очень низкий, низкий, средний и высокий) педаго-

гической компетентности родителей Л. А. Метлякова [12] проводит по сле-

дующим показателям: мотивация (к эффективной самореализации в семье, к 

самообразованию в области семейного воспитания); психолого-

педагогические знания в области воспитания детей; характер применения 

психолого-педагогических технологий взаимодействия с детьми, методов и 

средств семейного воспитания; отношение как умение создать обстановку 

доверия, психологической безопасности и равноправного сотрудничества с 

детьми; рефлексия как стремление к самоанализу, самоконтролю и саморегу-

ляции родительского поведения. Очевидно, что содержание психологической 

и педагогической компетентности в этих трактовках практически совпадает.  

Такой подход к родительской компетентности сопоставим с описанием 

структуры педагогической компетентности. Получается что-то вроде «роди-

тель – это тот же учитель» с аналогичными функциями и, соответственно, та-

кими же требованиями к личности, знаниям, умениям и опыту. Правомер-

ность такого подхода весьма спорна, поскольку, с одной стороны, родитель-

ство как социально-психологический феномен существенно шире педагоги-

ческой деятельности, с другой стороны, имеется много примеров эффектив-
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ного воспитания родителями, не имеющими не только специальных психоло-

го-педагогических знаний, но и систематического образования вообще.  

Б) Родительская компетентность как готовность к родительству. 

Третий подход представляет «собой переход от потенциальных ПВК к 

их актуализации в ходе решения возникшей производственной задачи» [1, с. 

98]. В этом случае компетенции отождествляются с компетентностью, осве-

домленностью и осознанностью, умением и готовностью к эффективной ра-

боте, способностью решать производственные задачи. Понятие компетент-

ность, «возможно, является промежуточным конструктом, связывающим ос-

новные элементы в системе «исполнитель – исполнительская деятельность 

[1, с. 100]. С этой точки зрения «ПВК и ЗУНы характеризуют профессионала, 

а компетенции – работника, точнее, готовность профессионала к выполне-

нию конкретной работы» [1, с. 99]. 

В рамках этого подхода определение родительской компетентности дал 

Е.А. Кабанченко, который основываясь на работах П.Я. Гальперина, опреде-

ляет её как «способность родителя правильно сориентироваться в ситуации 

воспитания, требующей родительского действия, и правильно ориентировать 

исполнение данного действия» [7, с. 43]. 

Западные исследования родительской компетентности, основанные на 

этом подходе, иллюстрируют представления Дж. Бельского. Модель роди-

тельской компетентности, с точки зрения автора, включает в себя: поддержа-

ние дисциплины, оказание помощи, присмотр и обучение, детско-

родительское взаимодействие (близость, наличие конфликта или сопережи-

вание). Такая компетентность обеспечивает отзывчивость и включенность 

родителей, что, в свою очередь, обеспечивает высокий уровень развития и 

хорошую адаптацию их детей. При этом детерминантами модели родитель-

ской компетентности автор называет личностные ресурсы родителя, соци-

альные источники стресса и поддержки (супружеские отношения, работа, со-

циальное окружение) и характеристики ребенка (пол, возраст, темперамент, 

здоровье) [2]. 

Таким образом, представленные модели объединяют внутренние и 

внешние факторы родительской компетентности. 

В) Родительская компетентность как основа успешного родительства 

Четвертая трактовка компетенции в наибольшей мере отражает праг-

матическую западную традицию, в которой индивидуальные особенности 

работника представляются вторичными по отношению к решаемым задачам. 

Компетенции в этом русле описываются как критерии эффективности дея-

тельности, желательная модель поведения, человеческие факторы успешно-

сти деятельности и т.п. 

В западной традиции родительская компетентность определяется по её 

эффекту и рассматривается как «стиль воспитания, который способствует 

лучшему развитию личности для приобретения ею способностей, необходи-

мых для того, чтобы наиболее эффективно реализовать ту экологическую 

нишу, которую он или она будут занимать в детстве, отрочестве и взросло-

сти» [2, с. 1].  
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Основанный на эмпирических данных опросник родительской компе-

тентности (TheParentalCompetenceQuestionnaire) объединяет различные тео-

ретические модели и выделяет 5 измерений [2]:  

1) знание возрастных особенностей детей для обеспечения адекват-

ного ответа на детские реакции и потребности; 

2) аффективная поддержка и стресс-менеджмент с целью управле-

ния напряженными ситуациями и эмоциональной поддержки ребенка для ре-

гуляции и преодоления им негативных реакций; 

3) дисциплинирующий аспект для адекватного управления систе-

мой поощрения и наказания с целью стимулирования всех компонентов сба-

лансированной личности; 

4) управление временем своим и ребенка таким образом, чтобы его 

использование способствовало развитию критического и творческого мыш-

ления, эстетических чувств, поддерживая вхождение ребенка в общество; 

5) кризис – менеджмент как способность родителя быть лидером в 

совместном с ребенком преодолении кризисов и разрешении проблем.  

Понятие компетентность всегда применяется к некой деятельности и 

предполагает достижение успешности в ней. С.Л. Рубинштейн предлагает 

различать: 1) объективную успешность и неуспешность, т.е. эффективность 

или неэффективность действия; 2) успех или неуспех действующего лица, 

который, в свою очередь, может быть чисто личным успехом или успехом 

определенного общественного дела [5]. В рамках этого подхода должны быть 

заданы цели родительства, в том числе с точки зрения общества. На отсут-

ствие четких формулировок обращает внимание Т. В. Коваленко: «формули-

ровки компетенций не позволяют судить об их результативности. То есть 

остается неясным, на достижение каких результатов они ориентированы. Не 

существует и единой, принятой всеми классификации компетенций. Тем не 

менее, большинство авторов связывают компетенции с эффективным выпол-

нением какой-либо деятельности, в нашем случае – осуществлением родите-

лями воспитательного процесса. Значит, по каким-то параметрам необходимо 

характеризовать родителя, давая оценку эффективности его воспитательного 

потенциала; действий, направленных на воспитание ребенка» [10].  

Объективная эффективность действия в рамках каждой деятельности 

описывается внешними и внутренними критериями. Внешние критерии от-

ражают общественную оценку, требования, предъявляемые извне; а внутрен-

ние являются продуктом процесса саморегуляции и отражают притязания 

субъекта; психические и физические возможности реализации поставленных 

целей. Критериями успешности выступают: 

- духовное удовлетворение, получение которого, по мнению М. Селиг-

мана, невозможно без использования и развития своих индивидуальных до-

стоинств и добродетелей;  

- совокупность позитивных результатов деятельности, оцениваемый 

самостоятельно или окружающими, в том числе экспертами; 

- производительность, качество, скорость и безошибочность действий; 

- результативность и эффективность взаимодействия с окружающими 
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(коллегами); 

- значение того, что делает человек, для других людей; 

- статус как положение в обществе и возможность оказывать влияние, 

продвижение, вознаграждение [5]. 

Успешность можно рассматривать как особую направленность лично-

сти. Психологические «характеристики можно рассматривать как результат 

деятельности субъекта, а значит, и как критерии успешности деятельности» 

[5, с.103]. Они особенно важны, поскольку в критических мало зависящих от 

субъекта деятельности обстоятельствах остаются базой для достижения 

успеха в изменившихся обстоятельствах. Среди психологических характери-

стик – критериев успешности в рамках социальной сферы деятельности (со-

циальная окружение, социальная среда) рассматриваются уверенность и це-

леустремленность, развитость мотивационной сферы, желание развивать себя 

и способность к активности в соответствующей сфере [5, с. 105]. Так, иссле-

дование Т.А. Шкурко и др. [20] доказывает влияние содержания мотиваци-

онной сферы родителей на их представление о желательных отношениях и 

построение детско-родительского взаимодействия. 

Применяя взгляды С.Л. Рубинштейна, успешность родительства можно 

представить как эффективность предпринимаемых действий по достижению 

воспитательных целей, с одной стороны, и как духовное удовлетворение от 

исполнения родительской роли, с другой стороны.  

Достижение позитивных результатов воспитания и оценка процесса их 

достижения (качество, скорость и безошибочность воспитательных воздей-

ствий) может быть оценена родителями самостоятельно или с привлечением 

общественности. В последнем случае об успешности родительства будут 

свидетельствовать результативность и эффективность взаимодействия со 

специалистами образовательных учреждений для детей, оценка значимости 

предпринимаемых действий со стороны ближайшего окружения, в целом 

оценка родителя и достижений детей со стороны общественных институтов 

(грамоты и призовые места детей в различных видах деятельности, вынесе-

ние благодарности родителям за достижения их детей, избрание в родитель-

ские комитеты, обращение других родителей за советом, консультацией и 

т.п.). Современная общественная ситуация провоцирует людей к достижению 

тех элементов, которые поднимают их престиж и статус в обществе, среди 

которых в настоящее время и успешность собственных детей. Опасность 

чрезмерной ориентации на успешность с точки зрения общества ведет к уси-

лению тревожности родителей, их потребности контролировать не только 

поведение ребенка, но и его мысли и чувства. «Чрезмерным погружением в 

жизнедеятельность ребенка родители стирают психологические границы с 

ним, создавая «прозрачность» границ его внутреннего мира, что является 

почвой для развития тревожности» и родителей, и ребенка [8, с. 60]. 

Родительская компетентность определяется и как субъективно воспри-

нимаемая, и как проявляющаяся в реальном родительском поведении. Субъ-

ективная родительская компетентность определяется как чувство контроля 

над воспитанием детей и положительное отношение к себе как к родителю 
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[2]. К.Н. Поливанова и др. показывают, что наибольшее распространение по-

лучил термин «родительская самоэффективность», его упоминание в англо-

язычных статьях и монографиях, начиная с 2010 года, превысило упомина-

ние родительской компетентности. Столь высокое внимание к родительской 

самоэффективности авторы связывают с большим количеством эмпириче-

ских исследований, доказывающих, что высокий уровень родительской са-

моэффективности позволяет более успешно преодолевать различные объек-

тивные препятствия, независимо от накопленных знаний или освоенных 

навыков. Обнаружено также, что родительская самоэффективность прямо 

коррелирует с использованием позитивных родительских практик (чуткость, 

поддержка и т.п.) и обратно – с использованием негативных практик (наказа-

ние отсутствием внимания, жесткая дисциплина и т.п.). Эмпирическое иссле-

дование самоэффективности матерей показало, что на неё «могут влиять не 

только личный опыт, наблюдение за чужим успешным опытом, положитель-

ные отзывы о родительских практиках или правилах и объективный объем 

получаемой помощи, но и то, в какой мере удается избежать противоречий и 

критики со стороны помощников или защититься от них и в целом наладить 

взаимодействие с окружающими в деле воспитания ребенка» [16, с. 193]. 

Суммируя вышесказанное, можно выделить основные характеристики 

личности и поведения компетентного родителя. К основным характеристи-

кам личности относятся: личностная зрелость; личностная идентичность, 

направленность на созидание; мотивация к эффективной самореализации в 

семье, к самообразованию в области семейного воспитания; вера в положи-

тельные возможности каждого ребенка, признание его субъектом взаимоот-

ношений; признание приоритета собственного родительского опыта, уверен-

ность; активность; преодоление эгоцентризма; склонность к самоанализу, 

рефлексии; умеренная тревожность.  

Основными характеристиками поведения компетентного родителя яв-

ляются: 

1) эмоциональное принятие ребенка; 

2) высокий объем требований; ясность и непротиворечивость требова-

ний; последовательность в предъявлении требований к ребенку; 

3) способность родителя к размышлению над ситуацией (что предпола-

гает и эстетическую оценку ситуации);  

4) способность родителя к вовлечению ребенка в деятельность по раз-

мышлению над ситуацией;  

5) организация совместной деятельности через различные активные ме-

тоды, разнообразные формы и средства; 

6) склонность к партнерским отношениям с ребенком; умение создать 

обстановку доверия, психологической безопасности и сотрудничества; 

7) умение вызвать у ребенка положительные эстетические чувства по 

отношению к своему образу, в результате чего ребенок стремится к иденти-

фикации с родителем; 

8) уважение индивидуальности ребенка, одобрение его интересов и 

планов.  
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Выделенные характеристики укладываются в традиционно выделяемые 

составляющие структуры родительской компетентности: мотивационно-

личностный, когнитивный, коммуникативно-деятельностный. Кроме того, на 

уровень родительской компетентности влияют внешние факторы, такие как 

особенности ребенка и социальное окружение. Наиболее перспективным 

представляется рассмотрение родительской компетентности в совокупности 

внешних и внутренних факторов как способности родителя правильно сори-

ентироваться в ситуации воспитания, требующей родительского действия, и 

правильно ориентировать исполнение данного действия. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗУЧЕНИЯ ОТНОШЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ  

К КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ ПОДРОСТКОВ 

 

В современном мире человек достаточно большую часть времени про-

водит в виртуальной реальности, которая порождается СМИ, рекламой, те-

лефоном, компьютером, различными гаджетами, интернетом и т.д. Все это 

касается не только взрослого, но и ребенка. Педагоги и психологи непосред-

ственно сталкиваются с детскими проблемами, которые обусловлены компь-

ютеризацией общества. Как основные можно отметить ухудшение само-

контроля, уровня развития познавательных процессов, снижение успеваемо-

сти. Меняется поведение детей и подростков в социуме. Наблюдаются нару-

шения в коммуникативной, эмоциональной, мотивационной сферах. При 

этом родители не всегда осознают глубину проблемы и начинают понимать 

необходимость обращаться за помощью к специалистам только тогда, когда у 

ребенка может развиться зависимость от информационного пространства [1; 

3; 6]. Особенно остро данная проблема может вставать в подростковом воз-

расте, который сам по себе называют кризисным периодом в развитии чело-

века, а ряд внутренних и внешних факторов создает дополнительные риски 

зависимого поведения [2]. 

Нами было проведено пилотажное исследование, цель которого заклю-
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чалась в изучении склонности к компьютерной зависимости здоровых уча-

щихся 7-х классов общеобразовательной школы, а также отношения родите-

лей этих подростков к данной проблеме. Всего в исследовании участвовало 

72 человека: из них 36 подростков в возрасте 13-14 лет и 36 их родителей в 

возрасте от 38 до 50 лет, преимущественно матери. Среди подростков было 

14 мальчиков и 22 девочки. 

Для определения склонности подростков к компьютерной зависимости 

были использованы следующие методики: 

1. Опросник «Интернет-зависимость» (К. Янг, адаптированный к феноме-

ну «компьютерная зависимость»), позволяющий увидеть общую тенденцию 

наличия компьютерной зависимости [1]. 

2. Анкета на выявление сферы предпочтения информации при проведе-

нии времени за компьютером (авторский вариант). 

Отношение родителей к компьютерной зависимости подростков опре-

делялось с помощью теста на детскую интернет-зависимость для родителей 

(С.А. Кулаков, адаптированный) [1]. 

По критерию компьютерной зависимости была выделена группа из 14 

подростков (балл выше 83 по тесту К.Янг). Далее был проведен анализ ре-

зультатов авторской анкеты на определение сфер предпочтения информации 

среди данной группы. 

Представления подростков о нормах времени, которое они могут про-

водить за компьютером, распределились следующим образом: 1 подросток 

считает, что можно проводить за компьютером 30-40 минут в день, 6 под-

ростков – не более одного часа, 4 подростка указали, что это может быть 1-2 

часа, трое считают, что время может составлять 2-4 часа. При этом 9 под-

ростков фактически проводят за компьютером ежедневно более 2-х часов. 

Это может быть одним из подтверждений наличия у них компьютерной зави-

симости. Больше всего времени за компьютером, по субъективной оценке, 7 

подростков уделяют общению в социальных сетях, 6 – компьютерным играм, 

1 – выполнению заданий для учебы. 

У всех подростков есть собственная страница в социальных сетях. При 

этом 10 подростков через социальные сети общаются преимущественно с од-

ноклассниками и другими знакомыми, 6 – с разными людьми, которых они 

знают только по сети, 5 – с родителями и родными. Важно отметить: 5 под-

ростков считают, что взаимодействие через социальные сети может заменить 

настоящее общение, в то время как 9 с этим не согласны. 

В компьютерные игры играют 9 подростков. Из них обращают внима-

ние на возрастную маркировку компьютерных игр только двое. При этом на 

выбор компьютерных игр пяти подростков влияют советы друзей, троих – 

СМИ, одного – сюжет игры. 

Выбор компьютерных игр по жанру индивидуален: боевики предпочи-

тают 8 подростков, приключенческие игры – 6, компьютерный симулятор и 

головоломки – 4, ролевые и стратегические игры – 2, образовательные игры – 

1. На выбор некоторых жанров компьютерных игр влияет настроение под-

ростков. Так, приключенческую игру в хорошем настроении выбрали бы 9 
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подростков, в плохом – 4, стратегические игры и компьютерный симулятор 

выбрали бы трое в хорошем и один в плохом настроении. Выбор других жан-

ров практически не зависит от настроения. Например, игры-боевики выбрали 

бы по 6 подростков и в хорошем, и в плохом настроении, головоломки – по 

трое, ролевую игру выбрали бы трое в плохом настроении, двое – в хорошем. 

Особо отметим, что в сетевые компьютерные игры с разными людьми, 

которых они знают только по сети, играют 5 подростков. По двое играют с 

одноклассниками и другими знакомыми. 

Выбирая игры, подростки ориентируются на их личностный смысл. 

Например, 7 подростков считают, что в компьютерных играх развиваются 

память и внимание, 5 думают, что развивается ловкость, двое считают, что 

развивается мужество, 1 – что развивается храбрость. Некоторые подростки 

(4 человека) обосновывают свой выбор тем, что в их любимых играх сцены 

насилия и жестокости отсутствуют. Трое ответили, что такие сцены в их лю-

бимых играх присутствуют. Двое не обращают на это внимания. 

Исследование показало, что компьютерные игры сопровождаются у 

подростков рядом переживаний. Так, 5 подростков ответили, что они чув-

ствуют радость победы, когда выигрывают в компьютерной игре. Трое отве-

тили, что чувствуют эту радость иногда. Особенно необходимо отметить, что 

двое подростков после сеанса компьютерной игры чувствуют усталость, сла-

бость, агрессивность, тревогу или депрессию, один испытывает эти ощуще-

ния частично. На вопрос, вызывают ли игры-боевики агрессию, двое ответи-

ли, что полностью с этим согласны, трое согласны частично, 4 категорически 

с этим не согласны. 

На вопрос об отношении родителей к их увлечению компьютером 4 

подростка ответили, что родители не обращают внимания, 4 – что родители 

их ругают, у троих родители ограничивают время игры. У одного подростка 

родители играют (общаются) вместе с ним. Одного из подростков родители 

ругают, но иногда играют вместе с ним. У одного родители ограничивают 

время игры, но иногда играют вместе с ним. 

При сравнении представлений родителей о наличии у своих детей 

склонности к компьютерной зависимости (по опроснику Кулакова) с резуль-

татами учащихся по опроснику К. Янг было выявлено, что из 14 родителей, у 

детей которых выявлен наиболее высокий уровень склонности к компьютер-

ной зависимости, только 6 человек осведомлены о проблеме, а 8 человек не 

имеют о ней представления. 

На основании полученных результатов можно заключить, что подрост-

ки стремятся к обретению идентичности в информационной среде путем со-

здания виртуальных профилей, как в социальных сетях, так и в сетевых иг-

рах. Наблюдается достаточно узкая сфера предпочтений информации при 

проведении времени за компьютером, а также дифференциация индивиду-

альных выборов при определенной взаимосвязи с настроением подростков. 

Родители, создавая семейную информационную среду и выражая разное от-

ношение к включению в нее подростков, не всегда осознают негативный ре-

зультат влияния этой среды на своих детей. Вполне вероятно, что именно 
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осведомленность родителей о компьютерной зависимости может быть одним 

из важных факторов профилактики данной проблемы и необходимо прово-

дить дополнительные исследования в этом направлении. 

Информационная среда семьи как совокупность цифрового, виртуаль-

ного взаимодействия всех членов семьи, ее влияние на различные аспекты 

жизни каждого из них становится в настоящее время предметом все более 

внимательного изучения. Особенно актуальна описанная проблематика мо-

жет быть для подростков со специфическими нарушениями школьных навы-

ков, в частности с дислексией. Согласно МКБ-10, дислексия – это частичное 

специфическое нарушение процессачтения, проявляющееся в повторяющих-

ся ошибках стойкого характера [5]. У подростков, имеющих данное наруше-

ние, часто можно наблюдать дисгармонию эмоционально-волевой сферы, 

слабость волевых процессов, трудности в поведении [4]. Описанный ком-

плекс черт может быть дополнительным фактором для виртуализации жиз-

ненного пространства данной группы, следовательно, можно говорить о це-

лесообразности изучения влияния информационной среды семьи на эмоцио-

нальное развитие подростков с дислексией. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ 
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ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Увеличение количества детей с проблемами здоровья требует измене-

ния стратегии в отношении их обучения и воспитания, что, в свою очередь, 

предполагает разработку концептуальных моделей их психолого-

педагогического сопровождения. Последнее с необходимостью влечет за со-

бой организацию и проведение специальных исследований процессов социа-

лизации и ресоциализации детей и подростков, периодически меняющего об-

разовательно-воспитательное пространство школы и медицинского учрежде-

ния. Сопровождение, как пролонгированная социальная и психологическая 

помощь детям с ограниченными возможностями здоровья в отечественной 

психологии разработана далеко недостаточно, за исключением отдельных 

работ (Н. Л. Коновалова, И. И. Мамайчук, Л. М. Шипицина и др.), во-вторых, 

подавляющее большинство исследований, посвященных психологическому 

сопровождению обучающихся не достаточно учитывают индивидуально-

психологический потенциал обучающихся, особенности их школьной адап-

тации и успеваемость, в-третьих, в исследованиях особенностей психолого-

педагогического сопровождения не учитывается эмоционально-волевые осо-

бенности личности обучающихся, их коммуникативный потенциал и отно-

шение к заболеванию [2]. Только такой дифференцированный подход позво-

лил разработать в оздоровительной образовательной организации модель 

психолого-педагогического сопровождения детей-пациентов условиях дли-

тельного стационарного лечения (в организации оздоравливаются дети в воз-

расте от 4 до 18 лет; период оздоровления составляет 47 - 60 дней). Данная 

модель психологического сопровождения определяется специфичностью 

условий пребывания ребёнка в лечебном учреждении: 1) функциями, реали-

зуемыми образовательной оздоровительной организацией: социальную адап-

тацию (социализацию), лечебно — оздоровительную, образовательную (раз-

вивающую), досуговую; 

2) объективными трудностями, связанными с адаптацией во временном 

коллективе: нарушаются привычные коммуникативные связи с семьей, дру-

зьями. Подростку необходимо устанавливать отношения не только со сверст-

никами, но и со взрослыми, подчиняться мнению коллектива (группы в 53-62 
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человека) и находить компромисс; меняется весь стиль жизнедеятельности: 

соблюдение режима дня, правил поведения. 

Таким образом, разработка модели психолого-педагогического сопро-

вождения в значимой мере обусловлена спецификой оздоровительной обра-

зовательной организации (отрыв от семьи, необходимое сочетание образова-

тельного и оздоровительного процессов, режим пребывания, адаптация во 

временном коллективе и пр.) [1]. Кроме того, проблема психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с низким уровнем успеваемо-

сти, с показателями здоровья, обусловливающими их временное пребывание 

в медицинских учреждениях, где они вынуждены адаптироваться к меняю-

щимся системам учебно-воспитательной работы, включаться в нестабильную 

систему отношений с взрослыми (медицинскими работниками и педагогами), 

а также сверстниками, безусловно, является актуальной в силу ее недоста-

точной разработанности в отечественной психологии. В то же время, увели-

чение количества таких детей свидетельствует о практической значимости, 

востребованности психолого-педагогических исследований, направленных на 

повышение качества работы специальных служб, в задачи которых входит 

организация поддержки обучающихся подростков, испытывающих трудно-

сти адаптации к временным учебным группам, как и трудности реадаптации 

к своей школьной учебной группе после относительно продолжительного 

нахождения в медицинском центре. В связи с этим, в рамках диссертацион-

ного исследования на базе Санкт-Петербургского государственного бюджет-

ного учреждения здравоохранения «Восстановительный центр детской орто-

педии и травматологии «Огонёк» проводился формирующий эксперимент. 

Экспериментальную группу составили обучающиеся 5-6 и 7-8 классов школы 

оздоровительной организации в количестве 80 человек, контрольную группу 

составили обучающиеся 5-6 и 7-8 классов муниципального общеобразова-

тельного учреждения «Ломоносовская общеобразовательная школа №3» в 

количестве 80 человек. В рамках формирующего эксперимента авторская 

программа психолого-педагогического сопровождения низко-успевающих 

обучающихся решала следующие задачи: 

- выявить психологические особенности обучающихся подростков, 

определяющие успешность учебной деятельности в образовательной оздоро-

вительной организации; 

- провести сравнительный анализ психологических особенностей обу-

чающихся подростков образовательной оздоровительной организации и об-

щеобразовательной школы с разным уровнем успеваемости; 

- разработать программу психолого-педагогического сопровождения 

поступательного развития психологических особенностей обучающихся под-

ростков с низким уровнем успеваемости в условиях образовательной оздоро-

вительной организации; 

- апробировать и оценить результативность программы психолого-

педагогического сопровождения поступательного развития психологических 

особенностей обучающихся подростков с низким уровнем успеваемости в 

условиях образовательной оздоровительной организации. 
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Оценка эффективности реализации программы позволила выявить ста-

тистически достоверные различия средних значений психологических осо-

бенностей в экспериментальной и контрольной выборках обучающихся под-

ростков с низким уровнем успеваемости при поступлении и по окончании 

эксперимента. Сравнительный анализ результатов исследования позволил 

сделать следующие выводы: 

1. Существуют различия между психологическими особенностями под-

ростков, обучающихся в оздоровительной организации впервые и повторно. 

Полученные различия выражены в отношении к болезни и эмоциональном 

состоянии, обусловлены спецификой организации: отрывом от семьи, при-

вычных условий обучения, необходимостью проживания и обучения во вре-

менном коллективе сверстников. 

2. Низко-успевающие обучающиеся 5-6 классов образовательной оздо-

ровительной отличаются от сверстников общеобразовательной школы эмо-

циональной устойчивостью, низкой подверженностью переживанию соци-

ального стресса, высоким уровнем мотивации достижений, дипломатично-

стью в общении, высокими показателями реактивной тревожности, напря-

жённостью. Высоко-успевающие обучающиеся 5-6 классов отличаются от 

сверстников экспрессивностью, чувствительностью, эмоциональной устой-

чивостью, дипломатичностью в общении, напряжённостью, высоким уров-

нем реактивной тревожности. 

3. Низко-успевающие обучающиеся 7-8 классов отличаются от сверст-

ников низким уровнем переживания социального стресса, высоким уровнем 

мотивации достижений, реактивной тревожности. Высоко-успевающие обу-

чающиеся 7-8 классов образовательной оздоровительной организации харак-

теризуются щедростью (открытостью), самостоятельностью, эмоциональной 

уравновешенностью и высоким уровнем реактивной тревожности. 

4. На успешность обучения обучающихся подростков в образователь-

ной оздоровительной организации влияют следующие психологические осо-

бенности: самооценка, индивидуальные ценностные предпочтения (достиже-

ние, универсализм, щедрость (открытость)), чувствительность, напряжён-

ность и отношение к болезни. 

5. Обучающиеся подростки образовательной оздоровительной органи-

зации имеют высокие значения мотивации достижения и познавательной ак-

тивности, всех ценностей, относящихся к категории сохранения, комфортно 

чувствуют себя во временном подростковом коллективе, отношение к здоро-

вью носит эмоциональный характер по сравнению со сверстниками общеоб-

разовательной школы.  

6. Высоко-успевающие обучающиеся образовательной оздоровитель-

ной организации отличаются от высоко-успевающих сверстников из общеоб-

разовательной школы уверенностью в себе, сдержанностью, спокойствием, 

жёсткостью и дипломатичностью в общении, низкой подверженностью пе-

реживанию социального стресса, высокими показателями реактивной тре-

вожности. Низко-успевающие обучающиеся подростки образовательной 

оздоровительной организации отличаются низко-успевающих сверстников из 
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общеобразовательной школы самостоятельностью, эмоциональной устойчи-

востью, высоким уровнем мотивации достижения и реактивной тревожности, 

динамичностью общения, которая предполагает лидерство в группах. 

7. Разработанная и внедрённая в образовательный процесс программа 

психолого-педагогического сопровождения поступательного развития пси-

хологических особенностей обучающихся подростков позволяет развивать 

психологические особенности, определяющие успешность учебной деятель-

ности в образовательной оздоровительной организации. 

Полученные результаты позволяют по-новому взглянуть на задачи 

психологического сопровождения, определить комплекс профессионально-

важных качеств (ПВК) и профессионально-важных умений (ПВУ), составля-

ющих основу готовности психолога к взаимодействию с детьми и подрост-

ками в условиях оздоровительных организациях с нестабильным составом. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СПОРТСМЕНОВ  

ИГРЫ В БОЧЧА СО МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

В РАЗВИТИИИ 

 

В настоящее время психологическое сопровождение спортсменов с 

ограниченными возможностями здоровья становится все более актуально, 

так как паралимпийское движение активно развивается. Привлекая спортс-

менов со множественными нарушениями в развитии, в частности с цере-

бральным параличом в игру в бочча, тренера осуществляют социализацию 

людей с ограниченными возможностями здоровья. Понимая особенности 

развития спортсменов с церебральным параличом, сопровождение их в тре-

нировочной и соревновательной деятельности может быть более эффектив-



 

 

258 

ным. 

Спортивная подготовка это круглогодичный специально организован-

ный процесс, который сопровождается физическими, эмоциональными, пси-

хологическими нагрузками. Стоит отметить, что существуют особенности 

подготовки спортсменов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Взаимодействие со спортсменом с ОВЗ, подготовка его к соревновательной 

деятельности сопряжена с рядом трудностей, т.к. имеются особенности тече-

ния заболевания (состояния), которые влияют на разные сферы – трениро-

вочный, соревновательный процесс, восстановление, психологический кли-

мат, отношение между участниками (тренер, спортсмен, ассистент) и др.  

В настоящее время уже устоявшееся мнение, что личность индивидуу-

ма формируется в процессе общественной жизни: в труде, в учебе, в общении 

с людьми. Занятия спортом вносит свой особый вклад в формирование лич-

ности и качеств человека.  

Во время учебы, тренировок и спортивных соревнований спортсмены 

переносят большие нагрузки как физические, так и моральные: меняющаяся 

обстановка, ответственность за результат спортивных соревнований, строгое 

выполнение определенных качеств, отношение в команде, с тренером, к со-

пернику. Все перечисленные условия содействуют формированию черт ха-

рактера, которые выражают отношение к деятельности, к труду – трудолю-

бие, добросовестность, упорство, целеустремленность, собранность, реши-

тельность, дисциплинированность. 

Привлекая к спортивному движению лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ) нужно, безусловно, учитывать особенность их как фи-

зического развития, так и психологического, нравственного и духовного. В 

команде Санкт-Петербурга по игре в бочча выступают спортсмены, у кото-

рых преимущественно церебральный паралич (ДЦП). 

Стоит отметить, что у людей с церебральным параличом имеются ряд 

нарушений, которые отличаются от других патологических состояний. В 

частности нарушен мышечный тонус, который зависит, прежде всего, от ло-

кализации поражения мозга и приводит к расстройствам двигательной сфе-

ры. Особенно нарушено выполнение тонких дифференцированных движе-

ний. Так, при отсутствии выраженных парезов в мускулатуре произвольные 

движения выполняются неточно и несоразмерно, часто с гиперметрией 

(чрезмерной двигательной амплитудой), а также с трудностями сохранения 

определенных поз за счет появления насильственных движений – тремора 

(мелкого дрожания).  

Особенностью двигательных нарушений при ДЦП является не только 

трудность или невозможность выполнения тех или иных движений, но и сла-

бость ощущений этих движений, ввиду недоразвития или патологии системы 

проприорецепторов мышц, суставов, связок, обусловливающих поток аффе-

рентных импульсов [5], что обуславливает патологию кинестезии – мышеч-

но-суставного чувства, на основе которого строится схема тела, схема дви-

жений, в связи с этим у ребенка неправильно формируются представления о 

движении, отмечается недостаточность активного осязания, например, узна-
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вание предметов на ощупь – стереогноза [2]. 

Спортсмены с церебральным параличом имеют специфические анома-

лии зрения, связанные с нарушением фиксации взора и плавного прослежи-

вания взора, сужением полей зрения, при этом в основе нарушений лежат па-

ретичность глазных мышц и поражения различных отделов головного мозга 

[3,4]. У детей с церебральным параличом может ухудшаться слух, что так же 

может привести к задержке общего психического развития и развития речи в 

частности [6,7,8].  

В процессе подготовки спортсменов с ДЦП стоит учитывать, что им 

свойственна замедленность, истощаемость психических процессов, трудно-

сти переключения на разные виды деятельности, недостаточность концен-

трации внимания, в целом пониженная переключаемость психических про-

цессов. Особенности умственной работоспособности отчасти связаны с цере-

брастеническим синдромом, характеризующимся быстро нарастающим 

утомлением при выполнении различных заданий.  

Для спортсменов с церебральным параличом также характерны и рас-

стройства эмоционально-волевой сферы, которые проявляются во время тре-

нировочного и соревновательного процесса у всехспортсменов по-разному: в 

виде повышенной эмоциональной возбудимости, раздражительности, двига-

тельной расторможенности, у других – в виде заторможенности, застенчиво-

сти, робости. Склонность к колебаниям настроения часто сочетается с инерт-

ностью эмоциональных реакций и это, безусловно, влияет на успешность в 

тренировочном и соревновательном периоде. Соревнования выступают как 

стрессогенный фактор для спортсменов, который влияет на результатив-

ность. 

Необходимо в тренировочном процессе и в психологическом сопро-

вождении учитывать сочетанную патологию развития спортсменов, которая, 

безусловно, влияет на их особенности личности. В целом все члены команды 

СПб проходили множественные курсы абилитации, реабилитации на протя-

жении своей социальной и спортивной жизни, в тоже время не всегда 

спортсмены осознают свои трудности, связанные с физическим и психологи-

ческим состоянием. Стоит отметить, что у спортсменов команды по бочча в 

ряде случаев наблюдается тенденция к вытеснению, отрицанию существую-

щих проблем и сложностей, связанных с общением с окружающими, поняти-

ем себя, что, безусловно, мешает спортсменам с ОВЗ в тренировочном и со-

ревновательном периоде. 

Роль спортивной психологии в современном спорте повышается с каж-

дым годом. Психолог выступает в роли помощника тренера, сопровождает 

спортсмена во время тренировочного и соревновательных периодов. Помога-

ет справляться с конфликтами, с личностными расстройствами, корректирует 

их, оказывает поддержку, настраивает спортсменов на старт. 

В систему психологического сопровождения спортивной деятельности 

входят психологическое консультирование спортсменов, тренеров, родите-

лей (сопровождающих), психологическая коррекция, психологическая диа-

гностика. В процессе психологического сопровождения работе со спортсме-
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нами с нарушениями опорно-двигательного аппарата учитывается степень и 

характер нарушения. Становится важным владеть знаниями в области специ-

альной, медицинской, спортивной психологии. 

В рамках психологического сопровождения команды Санкт-

Петербурга по игре в бочча психологом проводятся исследования эмоцио-

нальной сферы спортсменов в тренировочном процессе и в соревновательной 

деятельности. Используются батареи психологических методик, направлен-

ные на изучение личности спортсмена, его эмоционального состояния, изу-

чение системы отношений, особенностей совладания со стрессом, его кон-

фликтности. На основе полученных результатов разрабатываются маршруты 

психологического сопровождения, которые включают в себя индивидуаль-

ные консультации, психокоррекционные занятия (с использованием практи-

ческих приемов из когнитивно-поведенческой, суггестивной, гуманистиче-

ской психотерапии), консультации тренера и сопровождающих спортсменов 

(родители, волонтеры). По мере подготовленности спортсменов проводится 

работа по обучению навыкам произвольного освоения саморегуляции, в 

частности умению концентрироваться, расслабиться и восстанавливаться [1].  

В своей работе важно учитывать как объективные условия спортивной 

деятельности спортсменов с ОВЗ - это уровень требований к спортсмену, так 

и субъективные условия спортивной деятельности, которые формируются в 

процессе физической, технической, тактической, теоретической и психоло-

гической подготовки, т. е. специально организованной высокой двигатель-

ной, а также психической активности спортсмена с ОВЗ. Таким образом, 

важно создавать и учитывать нагрузку в тренировочном процессе, для того 

чтобы опыт спортсмена помогал ему преодолевать трудности, оптимизиро-

вать физическую и психологическую форму во время тренировочного и со-

ревновательного периода. 
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педагог-психолог 

ГБОУ ДО ЦППМСП 

Выборгского района 

Санкт-Петербург 

 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ С СДВГ  

В ВЫБОРГСКОМ РАЙОНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) уже долгое 

время привлекает внимание ученых, врачей и педагогов. В 1845 г. немецкий 

врач Heinrich Hoffman в поэтической форме описал чрезвычайно подвижного 

ребенка и дал ему прозвище «непоседа Филлип». Предметом пристального 

изучения врачей данное заболевание стало с начала XX века [2]. 

Первые проявления гиперактивности наблюдаются до 7ми лет, но 

наиболее остро эта проблема встает в тот момент, когда ребенок идет в шко-

лу. Нарушение внимания практически всегда сопровождаются нарушением 

поведения и импульсивностью. Такой ребенок, на занятиях, крутится, вер-

тится, часто встает со своего места, ходит по классу, перебивает учителя. Но 

проблемы у ребенка наблюдаются не только в школе, но и во всех остальных 

сферах жизни (дома, в играх, в гостях, на приеме у врача). 

Поэтому подход к сопровождению таких детей должен быть комплекс-

ным. В результате работы специалистов (педагог-психолог, дефектолог, учи-

тель-логопед, врач) с гиперактивными детьми выделяют два уровня сопро-

вождения – микро- и макроуровни. Весь процесс сопровождения предстает 

как последовательный переход (перевод) ребенка из одного социального 

пространства в другое. 

На первом уровне (микроуровне) сам ребенок рассматривается как си-

стема. Здесь определяющую роль играют медицинские, социальные и психо-

логические исследования, построенные на принципах восстановительного 

лечения и обучения. Второй уровень сопровождения – макроуровень. Ребе-

нок и его семья рассматриваются в рамках всего социума. Прежде всего, сю-

да входят созданные обществом и призванные оказать содействие семье ор-

ганизации. 

Основные цели психологической поддержки состоят в повышении 

уровня сенситивности (чувствительности) родителей к проблемам ребенка 

[1].  

Семья (Родитель + Ребенок) - это субъект вовлеченный во взаимодей-

ствие с учреждениями сопровождения и дополнительного образования (досуг 

обучающегося). 

На макроуровне, как и во всем процессе сопровождения, продолжаются 

специалисты взаимодействуют с семьей с целью интеграции ребенка в соци-

ум.   
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Таблица 1 

Модель комплексного сопровождения обучающегося с СДВГ 

в Выборгском районе на макроуровне 

 

 

 

 

Педагогическое сопровождение (родитель-ребенок) 

Учреждения Специалисты  

сопровождения 

Деятельность 

- ГБДОУ Выборг-

ского района 

- ГБОУ СОШ Вы-

боргского района 

 

-Воспитатели 

-Учителя 

-Педагоги-психологи 

-Учителя-логопеды 

- Социальные педагоги 

- Медицинские работники 

- Информационно-

просветительская деятель-

ность(повышение психоло-

го-педагогической компе-

тентности родителей) 

Медицинское сопровождение (родитель-ребенок) 

 

Учреждения Специалисты 

сопровождения 

Деятельность 

- Родильный дом 

Выборгского рай-

она  

- Детские поли-

клиники Выборг-

ского района  

- Врач-неонатолог 

- Врач-педиатр 

- Врач-невролог 

- Врач-психиатр 

 

- Диагностическая деятельность 

- Лечебная деятельность 

- Профилактическая деятельность 

Психологическое сопровождение (родитель-ребенок) 

Учреждения Специалисты сопро-

вождения 

Деятельность 

- ГБУ ДО 

ЦППМСП Вы-

боргского района 

- «Центр социаль-

ной помощи семье 

и детям Выборг-

ского района» 

- Педагоги психологи 

- Дефектологи 

- Учителя логопеды 

- Врач-невролог 

- Врач-психиатр 

 

- Консультирование 

- Диагностика 

- Психологическая коррекция 
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Учреждения, оказывающие сопровождение, мы разделяем на группы– 

это медицинское, педагогическое и психологическое сопровождение, физ-

культурно-оздоровительное сопровождение, социально-культурное сопро-

вождение. 

В рамках медицинского сопровождения осуществляется диагностиче-

ская, лечебная, профилактическая деятельность. Для постановки диагноза 

необходимо определенное количество симптомов невнимательности, гипер-

активности и импульсивности, которые сохраняются на протяжении по 

меньшей мере 6-ти месяцев и выражены настолько, что свидетельствуют о 

недостаточной адаптации и несоответствии нормальным возрастным харак-

теристикам. 

В рамках педагогического сопровождения осуществляется информаци-

онно-просветительская и консультационная деятельность с семьей и педаго-

гами. Информационно-просветительская деятельность - это предоставление 

сведений о специфике воспитания и обучения, а так же взаимодействия с ре-

бенком с особенностями развития, его возрастных особенностях о способах и 

технологиях психолого-педагогического воздействия на гиперактивного ре-

бенка. 

Ребенок, чьи родители подходят к его воспитанию в тесном взаимодей-

ствии с педагогом и действуют в одном направлении, очень скоро начинает 

понимать, что требуют от него взрослые. Как только исчезает рассогласован-

ность в действиях взрослых, ребенок становиться спокойнее и увереннее в 

своих силах. 

Ребенку также необходимо развиваться гармонично, поэтому если нет 

медицинских противопоказаний, то рекомендуется посещение различных 

физкультурно-оздоровительных учреждений. Например, посещение бассейна 

в оздоровительной, но не спортивной группе, положительно влияет на нерв-

ную систему. Так же рекомендован отдых на открытом воздухе: туристские 

походы, катание на лыжах, коньках, лошадях. Занятия позволяющие разви-

вать координацию - танцевальные группы и клубы, кружки ритмики. 

На первый взгляд ребенка с гиперактивностью сложно приобщить к 

социально-культурному досугу, но в настоящее время уже существуют со-

временные музеи, где дети сами являются участниками процесса и имеют 

возможность экспериментировать. 

В рамках психолого-педагогического сопровождения специалистами 

Физкультурно-оздоровительное сопровождение (родитель-ребенок) 

Учреждения Специалисты сопро-

вождения 

Деятельность 

- Бассейны  

- Ледовые катки 

- Лыжные базы 

- Спортивные клу-

бы, секции 

-Тренер Неспецифическая профилактика 
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ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района (педагоги-психологи, учителя-

логопеды, учителя-дефектологи, врачи) осуществляется консультирование 

родителей (законных представителей) и обучающихся с СДВГ.  

С 2012 г. по настоящее время проводятся занятия по программе «Пси-

хологическая помощь детям с синдромом дефицита внимания и гиперактив-

ности». 

Мультидисциплинарный подход, объединяющий работу специалистов 

медицинского, психологического, педагогического, профилей позволяет реа-

лизовать комплекс мероприятий, направленных на создание условий для 

адаптации, обучения и развития детей с СДВГ. 
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педагог-психолог 
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учитель-логопед 

ГБДОУ ЦРР детский сад № 66  

Приморского района  

Санкт-Петербург 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КИНЕТИЧЕСКОГО ПЕСКА В РАБОТЕ  

С ДЕТЬМИ С РЕЧЕВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ И ТРУДНОСТЯМИ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ 

 

С каждым годом в детских садах увеличивается количество детей с 

нарушением речи, памяти, внимания, мышления и эмоционально-волевой 

сферы. Из-за этих проблем у таких детей возникают трудности в общении с 

окружающими, а это в дальнейшем приводит к определенным изменениям 

личности. Нарушение эмоционально-волевой сферы в развитии дошкольника 

очень актуальна в настоящее время, потому что эмоциональная сфера являет-

ся фундаментом личности. Сегодня лучшим другом для ребенка является 

компьютер или телевизор, где дети часами смотрят мультфильмы и играют в 

компьютерные игры. Поэтому мы все чаще наблюдаем в дошкольных учре-

ждениях детей с расстройствами эмоционально-волевой сферы, которые в 

будущем проявляются в виде асоциального поведения. 

В нашем дошкольном образовательном учреждение, создавая условия 

для развития эмоционально-волевой сферы, мы постарались использовать 

нетрадиционные формы работы с детьми. Мы считаем, что кинетический пе-

сок, является необычным и новым материалом для учебного и познаватель-

ного процесса, творческих игр. Песочная терапия в детском саду – это та са-
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мая прекрасная возможность специалистов ДОУ для развития у детей твор-

чества, возможность научить ребенка выражать свои эмоции, чувства, пере-

живания. У кинетического песка достаточно много преимуществ по сравне-

нию с обычным песком: 

 нетоксичен, не вызывает аллергии; 

 силиконовая составляющая песка не высыхает со временем, по-

этому остается постоянно «влажным на ощупь»; 

 просыпанный на пол песок не разлетается на отдельные частицы, 

и он легко собирается; 

 он рыхлый, но растягивается; 

 он пластичен, и из него можно строить любые фигуры; 

 приятный на ощупь, не оставляет следов на одежде и руках. 

Вот уже несколько лет мы используем в своей работе с детьми кинети-

ческий песок. Он отличается по тактильным ощущениям с обычным песком. 

Из-за своих необычных свойств кинетический песок дает больше возможно-

стей для разных построек: делать горки, замки, выкапывать тоннели. «По-

стройки, созданные ребенком на песке, являются отражением бессознатель-

ного. С их помощью он выводит наружу свои переживания, внутренние про-

блемы, мучающие ребенка. И если у ребенка действительно существует про-

блема, в ходе работы в кинетической песочнице она обязательно «всплывет» 

на песчаную поверхность» [1, С. 4]. 

По играм детей в кинетической песочнице, можно диагностировать 

наличие конфликтов, увидеть какие взаимоотношения между детьми и роди-

телями в семье, способен ли ребенок преодолевать жизненные трудности. 

Придуманные детьми истории, сказки помогают нам увидеть все эти пробле-

мы. А на основании выявленных проблем мы подбираем программу коррек-

ционно-развивающих занятий. 

Опыт нашей работы показал, что деятельность взрослого и ребенка с 

использованием кинетического песка – это один из действенных способов 

развития эмоционально-волевой сферы, так как игра в песок позитивно влия-

ет на эмоциональное состояние, что делает его прекрасным средством для 

развития ребенка. В процессе деятельности с кинетическим песком у детей 

наблюдаются положительные изменения: в общении со сверстниками преоб-

ладает положительная динамика, появились постоянные друзья, воспитанни-

ки научились сдерживать резкие выражения чувств, изменился характер ри-

сунков, снизился уровень агрессии. 

Логопедам, работающим на логопунктах дошкольных учреждений, все 

сложнее становится организовать эффективную коррекционную работу, так 

как на логопункт попадают дети с различными количественными и каче-

ственными нарушениями речи – ФФНР, ОНР, логоневроз, дислалия, а в рам-

ках инклюзивного образования этот список еще более расширяется. 

Исследования Г.В. Чиркиной, показывают, что особенностью детей с 

речевыми нарушениями является недостаточная сформированность мотива-

ционной сферы, неустойчивость внимания, слабость в развитии моторной 

сферы [8, С.16]. В дальнейшем такие дети испытывают еще большие трудно-
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сти в обучении, у них наблюдается снижение объема памяти, трудности за-

поминания, быстрая истощаемость. Основной формой работы с дошкольни-

ками на логопункте, является индивидуальная работа с каждым ребенком, 

занятия проходят 2-3 раза в неделю, продолжительностью 15-20 минут, сле-

довательно – задача логопеда провести логопедическую коррекцию и сделать 

эти занятия максимально эффективными для ребенка. Одним из эффектив-

ных способов коррекционной работы логопеда является – песочная терапия.  

Песочная терапия способствует развитию умений и навыков практиче-

ского общения с помощью вербальных и невербальных средств, образного 

мышления, умению концентрироваться, повышает активность ребенка. Игры 

с таким песком можно использовать как частичное развивающее занятие, так 

и полное занятие. Логопед сам адоптирует занятие, под интересы ребенка, 

используя игры и игровые упражнения, направленные на развитие речи, по-

знавательных процессов, оптико-пространственных представлений. Песок 

способен гасить отрицательную энергию, что оказывает положительное вли-

яние на эмоционально возбудимых и тревожных детей. В речи таких детей 

пропадают запинки, речь становится мелодичнее, что позволяет ребенку 

быть самим собой. Занятие с использованием кинетического песка активизи-

рует сразу три чувственных анализатора – слуховой, зрительный, тактиль-

ный. [6, С. 9]. 

Ребенок может изображать в песке любые сюжетные картинки при 

этом называть их. В этом случае песочная терапия становится необычным 

игровым приемом, который способствует обогащению словарного запаса, 

развитию связной речи. При изучении обобщающих понятий таких, как ди-

кие, домашние животные, город, транспорт, можно использовать различные 

пластмассовые фигурки, природные материалы, макеты зданий. Разнообра-

зие используемого материала позволяет ребенку расширить словарный запас 

по заданной лексической теме, и одновременно, развивает творческие спо-

собности. При изучении транспорта, ребенок на этапе автоматизации звуков, 

активизирует номинативный и предикативный словарь. Ребенок, играя, озву-

чивает свои действия (машина загружает, выгружает, подъезжает, уезжает и 

т.д.). Хорошо усваиваются оптико-пространственные представления в играх: 

«Путешественники» «Кладоискатели». Во многих случаях игра с песком вы-

ступает в качестве ведущего метода коррекционного воздействия. В других 

случаях - в качестве вспомогательного средства, позволяющего стимулиро-

вать ребенка, развить его сенсомоторные навыки, снизить эмоциональное 

напряжение. 

Песочная терапия позволяет преодолевать трудности в общении, учит 

выражать свои мысли словами, избавляет от страхов, способствует восста-

новлению психологической деятельности. 

Таким образом, можно сделать заключение, что целенаправленная, си-

стематическая и планомерная работа по речевому развитию, развитию эмо-

ционально-волевой сферы у детей дошкольного возраста с использованием 

кинетического песка способствует формированию интеллектуальных спо-

собностей, дети овладевают коммуникативными навыками, у них появляется 
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уверенность в себе. И все это напрямую готовит дошкольника к успешному 

обучению в школе! 
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В связи с реализацией ФГОС при обучении и воспитании детей с тяже-

лыми множественными нарушениями развития (ТМНР), включение родите-

лей в реализацию данного процесса является чрезвычайно важной задачей. 

Из-за особенностей психического развития детей с ТМНР родители данной 

категории детей с ОВЗ не всегда активно включаются во взаимодействие с 

педагогами образовательного учреждения, поэтому школа находится в по-

стоянном поиске новых форм и путей сотрудничества педагогов с родителя-
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ми [2].  

Также из опыта многолетнего сотрудничества педагогов школы с ВУ-

Зами, что студенты - будущие специалисты - проявляют огромный интерес к 

различным формам активного взаимодействия с родителями детей с ОВЗ. 

Учитывая актуальность вышеизложенной ситуации, педагогами ГБОУ № 4 

Василеостровского района Санкт-Петербурга и ЧОУВО «Институт специ-

альной педагогики и психологии» был разработан и проведен совместный 

научно-практический семинар для родителей об особенностях речевого и 

психического развития детей с тяжелыми множественными нарушениями 

развития. 

На протяжении многих лет большинство педагогических и психологи-

ческих вузов нашей страны предоставляют своим студентам возможность 

пройти практику в учебных учреждениях(школах) и получить опыт работы 

по специальности и опыт общения. Как правило, это опыт общения студен-

тов с учениками и учителями (психологами, логопедами), то есть с будущи-

ми своими коллегами. 

Новизна данной методической разработки также заключается в том, 

что студенты во время выездного занятия в школу познакомились с родите-

лями учеников и получили уникальный опыт общения, а также и родители 

получили опыт эффективного взаимодействия со специалистами. 

Краткосрочная цель: предоставить родителям необходимую информа-

цию и опыт проведения игр для психического и речевого развития своих де-

тей с ТМНР, а студентам-логопедам – возможность получить профессио-

нальный опыт общения с родителями детей с ОВЗ. 

Задачи: 

 познакомить родителей с информацией о нарушениях речи и 

психического развития у детей с ТМНР, 

 познакомить родителей с играми для развития речи, 

 создать условия для повышения уверенности в себе у студентов-

логопедов, 

 создать условия для закрепления полученных знаний студентами 

на лекциях. 

Долгосрочная цель: опыт взаимодействия педагогов школы, студентов 

– будущих специалистов и родителей по решению проблем обучения, разви-

тия, коррекции и воспитания детей с ТМНР, определение выбора специали-

ста с учетом индивидуальных особенностей семей, воспитывающих детей с 

ОВЗ, и собственных симпатий будущих специалистов и родителей.  

План совместного научно-практического семинара  

для родителей детей с ТМНР 

I. Подготовительный этап 

1.1 Беседа психолога с преподавателем ВУЗа.  

1.2 Беседа психолога с родителями. 

1.3 Беседа преподавателя ВУЗа со студентами. 

1.4 Беседа психолога с педагогом-организатором школы. 

1.5 Подготовка педагогом-организатором доклада и видеоматериала, 
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мультимедийного оборудования для демонстрации видеофильма о взаимо-

действии педагогов школы с родителями. 

1.6 Подготовка студентами-логопедами мини-лекций о нарушениях ре-

чи для родителей, воспитывающих детей с ТМНР. 

1.7 Подготовка студентами-логопедами лекции о дизартрии для роди-

телей, воспитывающих детей ТМНР. 

1.8 Подготовка студентами-логопедами игр и раздаточного материала 

для родителей, воспитывающих детей с ТМНР.  

II. Практическое занятие «Нарушения речи (дизартрия)» студентов 

Института специальной педагогики и психологии, будущих логопедов, про-

веденного для родителей, воспитывающих детей с ТМНР на базе государ-

ственного бюджетного коррекционного учреждения № 4.  

III. Круглый стол педагога - психолога со студентами «Особенности 

взаимодействия педагогов с родителями детей с ТМНР». 

Далее рассмотрим подробнее опыт проведения данного семинара.  

Так, 12 мая 2017 года на базе государственного бюджетного коррекци-

онного учреждения № 4 состоялся совместный научно-практический семинар 

для родителей «Нарушения речи (дизартрия)» с участием родителей детей с 

ТМНР, посещающих данное образовательное учреждение, педагога – органи-

затора и педагога-психолога этого учреждения, преподавателя и студентов-

логопедов ЧОУВО «Институт специальной педагогики и психологии». 

I. Подготовительный этап 

1.1. Беседа психолога с преподавателем вуза.  

Почему возникла такая идея предоставить возможность студентам по-

лучить опыт общения с родителями детей с ОВЗ как можно раньше, в сту-

денческие годы? Из собственного студенческого опыта и зная о том, что ча-

сто некоторые молодые специалисты (психологи, логопеды), начиная свою 

трудовую деятельность, испытывают страх перед общением с родителями 

детей. 

В свое время, еще обучаясь в институте, нашему курсу несказанно по-

везло: нам предложили полугодовые выездные занятия в институте им. В.М. 

Бехтерева. Те студенты, которые обучались в нашем вузе до нас и после нас, 

такой возможности не имели. Мы, благодаря этим занятиям, получили уни-

кальный опыт, который помог нам в дальнейшей работе. И за который мы 

очень благодарны нашему ректору – профессору, доктору биологических 

наук Шипицыной Людмиле Михайловне и кандидату наук Козлову Виктору 

Петровичу, - человеку, доктору, который на базе Института им. В.М. Бехте-

рева проводил для нас эти занятия. Очень талантливо проводил, это мы по-

нимаем, спустя годы. Виктор Петрович, чтобы не испугать, не оттолкнуть 

нас от избранной профессии, убирал все наши страхи и показывал на практи-

ке все тончайшие нюансы для лучшего понимания нами материала, которые, 

преподавая в институте, просто невозможно учесть и показать.  

Это с одной стороны, почему возникла идея провести совместное заня-

тие студентов и родителей. А с другой, чтобы расширить круг общения роди-

телей, воспитывающих детей с ОВЗ. Ведь у многих родителей этот круг 
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очень узок.  

Раньше студенты уже проводили выездные занятия на базе ГБОУ №4. 

Но целью этих занятий были диагностика учеников, получение опыта обще-

ния с учениками, а также ознакомление студентов с работой психолога шко-

лы: в каких направлениях он проводит работу с родителями учеников. 

В данной беседе психолог предложила преподавателю провести такое 

выездное занятие для студентов, которое пройдет совместно с родителями 

учеников школы и на котором студенты выступят в роли преподавателей.  

В процессе беседы решили: 

 Когда состоится встреча студентов и родителей: в какой день и в 

какое время; 

 Цель встречи; 

 Тема лекции студентов для родителей; 

 Содержимое раздаточного материала для родителей; 

 Игры для развития речи; 

 Завершить встречу студентов и родителей обсуждением за круг-

лым столом. 

1.2 Беседа психолога с родителями. 

При подготовке встречи родителей, студентов Института специальной 

педагогики и психологии психологом ГБОУ № 4 Н.А. Горлач была проведена 

беседа с родителями учащихся школы. В беседе с родителями психолог гово-

рила им о важности этой встречи для студентов, для психологической науки 

и для самих родителей. О том, что студентам важно получить опыт общения 

с родителями еще обучаясь в институте, для более успешной их работы в 

дальнейшем. О том, что родители этой встречей (дальнейшими встречами) 

вносят свой вклад в психологическую науку, так как помогают студентам 

приобрести опыт, а так же потому, что только родители наилучшим образом 

могут рассказать студентам о своих проблемах и о своих ожиданиях от них в 

дальнейшем, как от специалистов. И о том, что сами родители смогут на этой 

встрече узнать много интересного, так как психологическая наука постоянно 

развивается. И смогут применять полученные знания в дальнейшей работе со 

своими детьми, т.к. по мнению психолога, родители являются главным ре-

сурсом для своих детей [1]. 

Когда, в процессе беседы, было получено согласие родителей на про-

ведение такого занятия, психолог сообщила родителям дату и время, когда 

занятие состоится. 

1.3 Беседа преподавателя со студентами. 

1.4 Беседа психолога с педагогом-организатором, завучем II отделения 

школы. 

После того, как психолог получила согласие родителей на совместное 

занятие со студентами, договорилась с преподавателем о дате и времени, 

психолог обратилась с просьбой к педагогу-организатору подготовить мате-

риал и рассказать студентам о работе учреждения и показать видеофильм с 

участием учащихся школы с целью познакомить студентов с контингентом 
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учащихся. И сообщила дату и время, когда состоится выездное занятие сту-

дентов кафедры специальной педагогики и психологии. 

1.5 Подготовка педагогом - организатором доклада и видеоматериала, 

мультимедийного оборудования для демонстрации видеофильма. 

1.6 Подготовка студентами-логопедами мини-лекций о нарушениях 

речи для родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья (ОВЗ). 

1.7 Подготовка студентами-логопедами лекции о дизартрии для ро-

дителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ). 

Преподаватель Института специальной педагогики и психологии дала 

студентам поручение подготовить для родителей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья и которые обучаются в ГБОУ № 4, 

информацию о дизартрии — нарушении звукопроизношения и просодиче-

ской стороны речи вследствие нарушения иннервации мышц речевого аппа-

рата, возникающее в результате поражения нервной системы. Основными 

симптомами которых, могут являться: 

 стойкий характер нарушения; 

 нарушены как гласные, так и согласные звуки; 

 тенденция к смягчению согласных звуков; 

 нарушение мелодики (часто монотонная речь); 

 нарушение темпа речи; 

 нарушение ударения (словесного и логического); 

 нарушение паузации; 

 и др. 

1.8. Подготовка студентами-логопедами игр и раздаточного матери-

ала для родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). 

II. Практическое занятие для родителей, воспитывающих детей с 

ТМНР «Нарушения речи (дизартрия)» проведенное с участием студентов, 

будущих логопедов.  

По приезду студентов в ГБОУ № 4 педагог-организатор Л.В. Бутятова, 

педагог-психолог Н.А. Горлач и преподаватель Института специальной педа-

гогики и психологии С.А. Масленникова создали благоприятный морально-

психологический климат, настраивая студентов и родителей на содружество 

и сотворчество в процессе семинара.  

Вначале занятия педагог-организатор рассказала студентам о работе 

учреждения и показала видеофильм с целью познакомить студентов с кон-

тингентом учащихся ГБОУ № 4.  

Преподаватель ВУЗа обращается к родителям о важности занятий ро-

дителей с детьми в домашних условиях. 

Далее преподаватель и студенты сообщили родителям об особенностях 

психического и речевого развития детей с ТМНР. Познакомили родителей с 

играми, которые можно использовать для коррекции речевых нарушений.  
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Студенты сообщают родителям о дизартрии и ее основных симптомах. 

Далее предлагаются игры для детей, которые родители могут использовать в 

домашних условиях. Например, «Подбери пару» «Повтори за...», «Пальчико-

вый театр», «Капитаны», «Подарок», «Тишина», «Поиграем животиками», 

«Большие ноги шли по дороге» и другие [3]. 

III. Круглый стол педагога - психолога со студентами «Особенности 

взаимодействия педагогов с родителями детей с ТМНР». 

Во время круглого стола преподаватель ВУЗа, педагог-психолог, сту-

денты и родители обсудили в официальной части и в неформальной обста-

новке («за чашкой чая») возможность дальнейшего взаимодействия, необхо-

димость продолжения таких занятий для студентов и родителей. 

Существенно, что студенты закрепили полученные в Институте теоре-

тические знания на практике в школе. Но, самое главное, на этом занятии 

студенты познакомились с родителями детей, это был их первый опыт обще-

ния с родителями.  

Инициатором практического занятия выступила педагог-психолог 

ГБОУ № 4 Н.А. Горлач. 

Таким образом, изложенная методическая разработка может приме-

няться специалистами (психологами, логопедами), работающими в образова-

тельных учреждениях при взаимодействии с семьей и родителями детей с 

ОВЗ, преподавателями психологических и педагогических вузов при обуче-

нии студентов, а также а также самими студентами. Включение родителей 

детей с тяжелыми множественными нарушениями развития в процесс обуче-

ния и воспитания является чрезвычайно важной задачей современной школы.  
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ТНР И СДВГ  

В ДОУ КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА 

 

В последние годы возросло количество детей, имеющих проблемы здо-

ровья и развития, и именно в дошкольном возрасте выявляется основная мас-

са этих нарушений. 

Многолетний опыт работы в дошкольном учреждении компенсирую-

щего вида для детей с нарушением речи позволяет определить основные 

проблемы, препятствующие полноценному развитию детей данной категории 

и оптимизировать работу специалистов ДОУ по сопровождению таких детей.  

Наш детский сад посещают дети с диагнозом тяжелое нарушение речи 

(ТНР), который включает в себя общее недоразвитие речи (ОНР), алалию, 

дизартрию, фонетико-фонематическое нарушение речи. Довольно часто, у 

детей, имеющих речевые патологии, встречается синдром дефицита внима-

ния и гиперактивность (СДВГ). Наличие этих двух ёмких диагнозов препят-

ствует полноценному развитию, воспитанию и обучению. 

При обследовании у дошкольников с ТНР выявляются церебрастениче-

ские явления, вегетативные и эмоционально-волевые расстройства, наруше-

ние моторных функций (включая моторные функции языка), снижение целе-

направленности деятельности, познавательной деятельности и любознатель-

ности, отмечается снижение коммуникативной функции. У них также ниже 

возрастной нормы способность к самоконтролю и прогнозированию дей-

ствий. Выявлены нарушения фонематического слуха, ослабление слухорече-

вой памяти, позднее развитие фразовой речи, недоразвитие лексико-

грамматических конструкций, бедный словарный запас, трудности в переска-

зе прочитанного и увиденного, нарушение слоговой структуры слова, иска-

жение звукопроизношения[1]. 

К нарушениям речевого характера у детей, имеющих СДВГ, добавляет-

ся неусидчивость, импульсивность, быстрая умственная утомляемость, сни-

женная работоспособность, нарушения произвольного внимания, как след-

ствие, снижение объема оперативной памяти, снижение возможности и про-

извольных регуляций в любых видах деятельности, снижаются адаптацион-

ные способности. Такие дети испытывают трудности в усвоении социальных 

навыков, их поведение становится травмоопасным как для себя, так и для 

окружающих. Как правило, дети с СДВГ обычно имеют заниженную само-

оценку. 
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Находясь в детском коллективе, дети с речевой патологией и СДВГ 

представляют собой большую проблему, как для сверстников, так и для педа-

гогов ДОУ. Нарушения коммуникативной, регулирующей и познавательной 

функции речи и особенности поведения при СДВГ делают этих детей слиш-

ком активными, подвижными, непредсказуемыми, они часто проявляют 

агрессивное поведение. 

Основной задачей дошкольного учреждения, которое посещают дети 

данной категории, является создание условий, способствующих их социаль-

ной адаптации в среде своих сверстников, развитие их речевого, интеллекту-

ального и личностного потенциала. 

На начальном этапе поступления ребенка в ГБДОУ специалисты полу-

чают информацию о развитии ребенка вне дошкольного учреждения, об осо-

бенностях воспитания и развития в семье, другом дошкольном учреждении, о 

социальном окружении.  

На следующем этапе проводится психолого-медико-педагогический 

консилиум, на котором присутствуют педагоги ДОУ, учитель-логопед, педа-

гог-психолог, врач психоневролог. Они определяют маршруты индивидуаль-

ного сопровождения каждого ребенка. 

Затем наступает сложный и длительный процесс психолого-

педагогического сопровождения ребенка с ТНР и СДВГ, в который включе-

ны и родители воспитанников. Максимальный эффект достигается если этот 

процесс сопровождается и медикаментозной терапией, физиотерапией, мас-

сажем, ЛФК.  

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ТНР с СДВГ в 

ДОУ заключается в организации непрерывной образовательной деятельно-

сти, в которую включены такие специалисты как: воспитатель, учитель-

логопед, педагог-психолог. 

Важно отметить, что основным условием эффективности этой работы 

является слаженное взаимодействие, как педагогов, так и родителей. Они 

должны четко сформулировать правила взаимодействия с таким ребенком: 

соблюдать режима дня, установить рамки дозволенного поведения, модели-

ровать ситуации успеха, не допускать переутомления ребенка, сглаживать и 

не провоцировать возможные вспышки агрессии, давать ребенку выплёски-

вать накопившуюся энергию, избегать участия в соревнованиях и играх, в 

которых возникает повышенное эмоциональное возбуждение. 

Задачей педагогов группы в сопровождении ребенка с ТНР и СДВГ - 

это расширение кругозора, формирование и развитие интереса к занятиям, 

формирование знаний по всем образовательным областям, ознакомление с 

окружающим миром, художественно-эстетичекое развитие, музыкальное, 

физическое развитие. 

На занятиях с учителем-логопедом ребенок с ТНР и СДВГ учится не 

только правильной артикуляции звуков, правильному произношению фонем, 

развивает фонематический слух, обогащает свой пассивный и активный сло-

варный запас, строить грамматически правильные высказывания. 

В своей работе учитель-логопед учитывает рассогласованность в дея-
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тельности мозга и быструю умственную истощаемость такого ребенка. Все 

задания и упражнения на занятии должны быть структурированы, опираться 

на зону ближайшего развития и обязательно содержать моменты для отдыха 

ребенка. Максимальный эффект в работе учителя-логопеда достигается на 

индивидуальных занятиях. 

Вся работа строится на положительных эмоциях ребенка, на ситуациях 

успеха. Задания предлагаются ребенку с СДВГ и ТНР от простого к сложно-

му, чтоб ребенок мог с ними справиться и постепенно у него возрастал инте-

рес к предлагаемым заданиям. На занятиях учитель-логопед использует игры 

для развития мелкой моторики рук, игры на дыхание, пальчиковые игры, иг-

ровые задания с музыкальными игрушками, релаксационные упражнения. 

Так как дети с СДВГ не могут долгое время быть занятыми одним и тем же 

делом, им необходимо как двигаться, так и отдыхать, поэтому во время заня-

тия учитель-логопед проводит релаксационные паузы. 

Психологическое сопровождение ребенка с ТНР и СДВГ в ДОУ заклю-

чается в: 

 Создание среды психологической поддержки таким детям; 

 Развитие произвольности и навыков самоконтроля; 

 Развитие эмоционально-волевых процессов; 

 Развитие познавательных процессов; 

 Проведение мероприятий, способствующих социальной интегра-

ции со сверстниками; 

 Развитие моторной координации, мелкой моторики; 

 Обеспечение психологической готовности детей к школьному 

обучению. 

Создание среды психологически комфортной для детей с ТНР и СДВГ 

предполагает моделирование ситуаций успеха, в которых ребенок может 

проявить свой накопленный положительный опыт как в поведенческом, ин-

теллектуальном, так и в личностном плане. Это принципиально важно, так 

как дети с СДВГ с радостью реагируют на похвалу и практически не реаги-

руют на замечания, запреты и наказания. Имея положительно одобренный 

опыт, такие дети быстрее закрепляют приобретенные навыки в дальнейшем. 

На занятиях с педагогом-психологом ребенок с СДВГ приобретает 

опыт преодолевать трудности, сдерживать свои желания, считаться с интере-

сами других, доводить начатое дело до конца, выполнять простые поручения, 

что способствует развитию самоконтроля и ответственности. Так же занятия 

с педагогом-психологом предполагают развитие невербальных функций, мо-

торной координации, коммуникативных умений. Занятия проходят как инди-

видуально, так и в малых группах.  

Учитывая возрастные, психические и физиологические особенности 

детей с ТНР и СДВГ педагог-психолог проводит занятия в виде игротренин-

га. Игра, как известно – это основной вид деятельности в дошкольном воз-

расте, посредством которой ребенок приобретает и формирует свой жизнен-

ный опыт. Так же в процессе взаимодействия педагога-психолога с ребенком 

с СДВГ используются методы арт-терапии, сказкотерапии, песочной тера-



 

 

276 

пии, психогимнастики. 

Педагог-психолог оказывает психологическую поддержку родителям и 

педагогам ребенка с ТНР и СДВГ. Работа педагога-психолога с родителями и 

педагогами предусматривает обучение эффективному общению с ребенком, 

стимулирующему как речевое, так и эмоционально-волевое развитие.  

Окружающим ребенка с ТНР и СДВГ взрослым важно учитывать ряд 

правил: 

 дошкольное обучение и развитие ребенка должны проходить в 

игровой форме и быть согласованы с ритмом работы его мозга; 

 не следует перегружать ребенка занятиями в различных кружках 

и студиях, особенно в таких, где значительны нагрузка на память, внимание; 

 активность ребенка должна быть продумана и организована 

взрослыми так, чтобы представлять из себя четкую последовательность кон-

кретных деятельностей, между которыми можно было бы отдохнуть; 

 каждую деятельность необходимо представить четкой короткой 

инструкцией; 

 необходимо сохранять доброжелательную обстановку, проявлять 

терпение, заботу и мягкое руководство деятельностью ребенка. 

Исходя из положительного опыта работы психолого-логопедической 

службы нашего ДОУ с детьми с ТНР и СДВГ, можно сделать вывод о том, 

что согласованное взаимодействие специалистов ДОУ, родителей и меди-

цинской службы дает прогрессивные результаты в адаптации детей с пред-

ставленным диагнозом к полноценному социальному взаимодействию с 

окружающими сверстниками, взрослыми, и коррекции имеющихся проблем 

развития. Такие дети он способны овладеть речью в пределах возрастной 

нормы, успешно освоить программу детского сада и подготовиться к обуче-

нию в школе. 
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ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИ СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ 

ДЕТЕЙ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

 

Переход из начальной школы в среднюю для любого школьника явля-

ется кризисным моментом, влекущим за собой значительные перемены в 

привычном жизненном укладе ребенка. Появляются новые предметы, следо-

вательно, возрастает количество домашних заданий; меняется классный ру-

ководитель, появляются новые педагоги (каждый со своим характером и тре-

бованиями к учащимся) и к каждому из этих факторов необходимо привык-

нуть, адаптироваться. Это непростой период для учащегося и всей его семьи, 

ведь изменение школьного режима влияет и на жизненный распорядок ре-

бенка вне школы, на его психологическое состояние, а значит и на атмосферу 

в семье. 

Помимо перечисленных школьных изменений, к пятому классу у детей 

начинается переход от младшего школьного к младшему подростковому воз-

расту. Постепенно ребенок приобретает чувство взрослости, самостоятельно-

сти, учится открыто отстаивать свою позицию. Часто в этот период он стре-

мится обрести и осознать себя как личность, одновременно сепарируясь от 

родителей и других взрослых, имеющих на него влияние. Нередко это при-

водит к конфликтам с родными. Возникает потребность в проявлении себя, и 

ярко выраженное стремление быть принятым в среде сверстников. Это не-

простой, но важный и интересный период получения нового опыта построе-

ния отношений с окружающими, дистанцирования от семьи и сближения со 

сверстниками. Первичными ценностями становятся дружба, верность това-

рищам. Значимость учебной деятельности снижается, зачастую ведущим мо-

тивом посещения школы в этот период является общение, а не учеба. В связи 

с этим, при переходе в среднюю школу у учащихся часто снижается успева-

емость, что, несмотря на снижение значимости учебы, является стрессом. 

В пятом классе ребенок еще нуждается в контроле учебной деятельно-

сти, выполнении домашних заданий, в поощрении успехов и поддержке при 

решении школьных трудностей. Но так же важно с пониманием отнестись к 

возникшей потребности проводить больше времени в общении с друзьями, к 

появлению секретов от родителей. Понимание и поддержка помогут сохра-

нить доверительные отношения, в то время как завышенные ожидания и пе-

регрузка ответственностью вынудят ребенка много сил потратить на то, что-

бы соответствовать ожиданиям и скрывать свои проблемы от родителя. А 

ведь адаптация к средней школе и так требует от него больших усилий. 

Зачастую встречаются две крайности в детско-родительских отноше-
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ниях: 

1. Родители контролируют каждый шаг ребенка, не оставляя ему лич-

ного пространства, и лишают его возможности самостоятельно решать воз-

никающие трудности. 

2. Родители не проявляют интереса к жизни ребенка, считая, что он в 

состоянии контролировать учебный процесс, а в случае проблем в школе сам 

придет за помощью. 

И тот и другой подход чреваты дисгармоничным формированием лич-

ности и зарождением внутриличностных проблем. В первом случае ответ-

ственность за свои действия не формируется, ведь ребенок сам ничего не ре-

шает и не испытывает нужды задумываться о последствиях. Во втором 

напротив, груз ответственности чрезмерен. 

Слепые дети и дети с остаточным зрением помимо перечисленных 

трудностей адаптации к средней школе сталкиваются с дополнительной 

нагрузкой по пространственной ориентировке. Обучаясь в начальной школе, 

они большую часть времени находятся в классе или около него, исключая 

уроки физкультуры. С переходом в пятый класс они более подробно осваи-

вают новые места и маршруты в пространстве школы, узнают и запоминают 

новых педагогов по голосам. 

Нередко с переходом в среднюю школу меняется состав класса: появ-

ляются новые ученики, кто-то переходит на школьную программу с надом-

ного обучения, а кто-то, напротив, уходит. Для незрячих детей перемены в 

привычном коллективе так же являются дополнительным стрессовым факто-

ром, требующим адаптации. 

Для детей, перешедших в среднюю школу с надомного обучения в 

класс, нагрузка увеличивается многократно. Изменения режима, увеличение 

учебной нагрузки, изменение привычной обстановки, появление новых учи-

телей, а также необходимость в активном передвижении по кабинетам зна-

чимо влияют на эмоциональное и на физическое состояние ребенка. Такие 

дети особенно нуждаются в поддержке педагогов и родителей. 

Чтобы оценить уровень адаптации детей к средней школе, рекомендо-

вано в конце первой четверти пятого класса проводить анкетирование всех 

участников образовательного процесса: детей, родителей и педагогов. В ан-

кете затрагиваются темы успеваемости, самооценки, учебной мотивации, 

эмоционального состояния, планирования будущего, жизненные приоритеты 

детей, пожелания родителей и многие другие. Такое анкетирование позволя-

ет составить наиболее полную картину об имеющихся трудностях, выявить 

учащихся, нуждающихся в психологической помощи и получить обратную 

связь от родителей. После этого проводится родительское собрание по во-

просам адаптации детей, и даются необходимые рекомендации родителям. 

Чаще всего полученные данные показывают наличие трудностей в 

адаптации по итогам первой четверти практически у всех незрячих учащихся 

и примерно у половины слабовидящих. Наиболее частыми эмоциями, испы-

тываемыми в школе, дети называют усталость, скуку, тревогу за будущее, 

беспокойство, обиду. Наряду с этим, они также часто испытывают радость и 
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спокойствие, и обычно идут в школу, испытывая спокойствие. Учебная мо-

тивация сформирована не в достаточной мере, дети считают, что успешность 

учебы зависит от везения. В адаптационной период дети часто становятся 

более тревожными, робкими или, напротив, «развязными», чрезмерно шум-

ными, суетливыми. У многих из них снижается работоспособность, проявля-

ется забывчивость, неорганизованность, иногда нарушается сон, аппетит, 

может снизиться устойчивость к различным заболеваниям... Подобные функ-

циональные отклонения в той или иной форме характерны примерно для 70-

80% школьников. Как правило, они исчезают через 2-4 недели, но бывает, 

что на адаптацию уходит 2-3 месяца или больше, в зависимости от индиви-

дуальных особенностей учащегося. 

Важной особенностью слепых учащихся является отсутствие представ-

ления о жизненных перспективах, невозможность найти себе место в буду-

щей жизни вызывает у детей страх и тревогу за будущее, многие учащиеся 

говорят о том, что по окончании школы они не пойдут учиться или работать, 

а будут сидеть дома. 

Большинство родителей учащихся считают, что трудности в адаптации 

касаются режима, увеличения учебной нагрузки, изменения в эмоциональном 

состоянии ребенка. При этом пожелания родителей по созданию более ком-

фортной учебной жизни для ребенка отсутствуют. 

Успешность адаптации ребенка зависит не только от его интеллекту-

альной готовности, но и от того, насколько хорошо он умеет налаживать от-

ношения и общаться с одноклассниками и педагогами, соблюдать школьные 

правила, ориентироваться в новых ситуациях. Для облегчения адаптационно-

го периода с учащимися проводятся дополнительные групповые и индивиду-

альные коррекционные занятия, такие как развитие коммуникативной дея-

тельности, социально-бытовая и пространственная ориентировка и другие. 

Всем участникам учебного процесса предоставляется психологическая по-

мощь по мере необходимости. 

Таким образом, единая задача психологов, педагогов и родителей – по-

мочь ребенку в ситуации адаптации к основной школе, обеспечить его даль-

нейшее поступательное развитие и психологическое благополучие. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ ДЕТЕЙ С СДВГ 

 

На причинах СДВГ я останавливаться не буду, об этом говорилось не 

однажды, а вот о способах коррекции синдрома через работу с родителями я 

бы хотела рассказать (Что говорю я, общаясь с родителями детей СДВГ).  

 Сегодня существует несколько концепций работы с детьми СДВГ. 

1. Лекарственная терапия. Использование препаратов, улучшающих 

обменные процессы в работе ГМ. Считается, что это ускорит созревание 

высших психических функций (логическое мышление, абстрактное мышле-

ние, воля, произвольность поведения…). За рубежом часто рекомендуют ам-

фетамины (стимулятор центральной нервной системы). Механизм их дей-

ствия основан на выбросе нейромедиаторов (дофамина и норадреналина). У 

наших невропатологов популярныноотропил, пантагам, фенезепам и диа-

зепам. В качестве успокаивающих веществ применяют различные бромиды, 

настойки пустырника, валерианы, пиона. Проявление синдрома компенсиру-

ется в50-60%. Прекращение применения лекарств ведет к появлению син-

дрома снова. Кроме всего прочего, применение транквелизаторов и бромидов 

имеет много побочных эффектов, в частности привыкание (т.е формирование 

зависимости). При длительном применении возможно хроническое отравле-

ние, проявляющееся рядом соматических, неврологических и психических 

расстройств. 

2. Немедикаментозная терапия: массаж, лечебная физкультура, ма-

нуальная терапия. Это актуально, когда причиной СДВГ является смещение 

шейного позвонка. 

3. БОС-биологически обратная связь. Ребенок имеет возможность 

видеть на экране свою электроэнцефалограмму и каким-то образом ее изме-

нять. Изменяя ЭЭГ, он тем самым изменяет электрическую активность свое-

го мозга. Большой плюс этой методики, что в организм не вмешивается ниче-

го извне, но в случае смещения позвонков, никакая БОС ребенку не поможет. 

4. Использование бихевиоральной терапии. На западе этот метод 

распространен широко, у нас используется реже. Идеология бихевиоральной 

терапии состоит в том, что никто не лезет в тонкие причины и механизмы яв-

ления. Есть неприемлемое поведение гипердинамического ребенка, с этим и 

надо работать. Т.е. ребенка попросту учат вести себя правильно. По 

И.П.Павлову, через положительное и отрицательное подкрепление. В 40-60% 

случаев наступает улучшение. 

Я являюсь сторонницей 4 способа - коррекции поведения, но это пред-

полагает работу психолога в основном с родителями и небольшую беседу с 

учителем.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD
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Раз в 2 года я провожу семинар для учителей, посвященный СДВГ, где 

рассказываю о причинах синдрома, трудностях родителей и самого ребенка. 

Выявляю таких детей в первых классах с помощью учителя и диагно-

стики Л.А. Ясюковой Приглашаю родителей на консультацию. Т.е. маму и 

папу (это возможно не всегда). 

В процессе беседы: 

1. Расспрашиваю о протекании родов. Если подтверждается мое 

предположение, что ребенок СДВГ (этих слов я не говорю). Рекомендую 

сделать рентген шейного отдела позвоночника и обратиться к мануалам, если 

есть смещение. 

2. Далее, я говорю родителям: «У вас особый ребенок». Неудобный 

ребенок для обучения в классе с 30 (и более) учащимися. Неудобный для 

учителя, для других учеников и их родителей. Надо понять, как непросто 

учителю организовать учебную деятельность. Советую подходить к учителю. 

Регулярно. Спрашивать об успехах ребенка, слушать все недовольства и пре-

тензии, которые высказывает учитель, спрашивать совета и благодарить за 

терпение (Это здорово, если учитель понимает причины поведения ребенка и 

правильно на него реагирует, но это бывает далеко не всегда). А рассказы-

вать подробности заболевания ребенка, демонстрировать ЭЭГ- это лишнее. 

3. Не переносить негатив, полученный от общения с учителем на 

ребенка. Очень часто родитель воспринимает критику на ребенка, как на са-

мого себя: «Я плохой родитель!». Лучше начать беседу с ребенком, после 

разговора с учителем с фразы: «Марья Федоровна говорит, что ты стал вести 

себя лучше! Я очень рада и горжусь тобой! Однако… такие –то вещи могли 

бы быть лучше….» Дать фору ребенку - важно. Это окупится. То, что мы 

ожидаем, сбудется. Пусть ожидания ваши будут позитивны. 

4. Ребенок не хочет ничего плохого, просто у него не получается. 

Надо регулировать и держать поведение ребенка в рамках. Устанавливает 

рамки и контролирует поведение ребенка – взрослый. Спокойно, твердо, уве-

ренно и настойчиво. 

 Жесткий режим дня. Остатки регулятивных механизмов ребенка 

могут работать только в условиях максимальной упорядоченности. 

 Возможность сбросить мышечное напряжение через физическую 

активность. Активные прогулки, спорт, плавание,… но не все виды спорта 

подходят детям СДВГ. 

 Создание систем-ритуалов: отхождения ко сну, к началу выпол-

нения д.з… 

 Свести к минимуму или вообще отказаться от дополнительных 

занятий (здесь нужен индивидуальный подход). 

 Читать ребенку регулярно, постепенно увеличивая объем (трени-

ровка концентрации внимания), использовать аудиокниги. 

 Чаще говорить слово «Посмотри». Обучение выделению объекта 

из множества.  

 Если обычному ребенку, чтобы понял, надо сказать несколько 
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раз, то СДВГ ребенку - сотни раз. Надо найти для этого время и терпение. 

 Доброжелательность. Даже когда ругаете ребенка, называйте 

ласково. Ребенок всегда хороший, поступок может быть плохим, его и руга-

ем. 

 Самое страшное, что может случиться с ребенком, он потеряет 

веру в себя (формируется низкая самооценка). Очень уж часто и многие не-

довольны его поведением - и в садике, и в школе. Если эту линию недоволь-

ства будут продолжать родители, ничего хорошего не произойдет. Родители 

как раз должны транслировать веру в ребенка: «Верю, у нас многое получит-

ся, ты молодец…». 

 Хвалить ребенка. Часто. Трудно найти за что, но надо обязатель-

но. Самим создавать ситуации, требующие от ребенка направленных дей-

ствий, за которыми должна последовать похвала. «Помоги мне убрать со 

стола. Какой ты молодец! Помощник мой!». 

 Эти дети очень чувствительны к похвале и обзыванию. Ни в коем 

случае не обзывать ребенка! Простит быстро, но травма останется на всю 

жизнь. 

 Помогать выполнять домашние задания с интересом. (Интерес к 

выполнению д.з. должен быть, в первую очередь, у родителей!) Всегда. До 

появления привычки, т.е. условного рефлекса. 

Правила выполнения домашнего задания: 

1. Уроки д.б. сделаны все и всегда. 

2. Не знаешь, не можешь, не хочешь - см. п. №1 

 Режим сна. Ребенок должен спать 9-10 часов. Только за это время 

его мозг сможет переработать полученную информацию, перевести ее на 

хранение в долговременную память. 

 Вечером перед сном рекомендую душ и обливание холодной во-

дой – закаливание. 

 Проветривание помещений, где находится ребенок, а особенно 

где учится! (Бьюсь с учителями по этому вопросу, и не всегда успешно). Это 

очень важно. Без должного уровня кислорода в воздухе СДВГ ребенок ду-

мать не сможет. 

 Питание ребенка. Многие Е-добавки способствуют гиперактив-

ности. Продукты д.б. наиболее естественными. С минимальным использова-

нием красителей и консервантов (Исключение «ярких» лимонадов и конди-

терских изделий.) 

 Рекомендую весной и осенью комплекс микроэлементов и поли-

витаминов. 

Это не просто, быть родителем ребенка с СДВГ, но быть осознанным 

родителем, понимающим, что происходит, кто виноват и что делать - родите-

ли обязаны. И тогда, несмотря на все трудности, они ощутят радость мате-

ринства и отцовства, счастье родительства. 
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РАБОТА С ДЕТЬМИ С ОВЗ В РАМКАХ ИНКЛЮЗИВНОГО  

ОБУЧЕНИЯ И СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 (из опыта работы ГБУ ДО ДДТ Калининского района СПб) 

 

Дом детского творчества Калининского района – одно из старейших 

учреждений дополнительного образования в Санкт-Петербурге – работает с 

учащимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) уже много лет. 

На современном этапе количество детей с ОВЗ, к сожалению, увеличивается, 

и нужны новые формы и методы работы с такими учащимися. Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» законодательно закрепляет 

принцип доступности образования для лиц с особыми образовательными по-

требностями. Понятие «инклюзивное образование» здесь трактуется как 

«обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с уче-

том разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей» (ст. 2., п. 27) [4]. Конечно же, «для того, чтобы работа с уча-

щимися с ограниченными возможностями здоровья была плодотворной, 

необходимо создать для обучения доступную образовательную среду» [2, 

с.608]. 

Обучение по дополнительным общеразвивающим образовательным 

программам с детьми с ОВЗ осуществляется как на базе Дома творчества как 

в инклюзивных группах (по различным творческим направленностям), так и 

в рамках сетевого взаимодействия. Нашими постоянными партнерами явля-

ются ГБОУ СОШ № 9 (школа-интернат для детей с детским церебральным 
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параличом), ГБОУ СОШ № 10 (школа для детей VII вида), ГБОУ СОШ № 28 

(школа-интернат, где также обучается большое количество детей с ОВЗ). Се-

тевая форма реализации дополнительных общеобразовательных общеразви-

вающих программ осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 

273-ФЗ «Об образовании в РФ» и Распоряжением администрации Калинин-

ского района Санкт-Петербурга от 08.08.2016 № 692-р «О сотрудничестве 

государственных бюджетных образовательных учреждений дополнительного 

образования детей с государственными бюджетными общеобразовательными 

учреждениями, подведомственными администрации Калининского района 

Санкт-Петербурга, в 2016-2017 учебном году» [3].  

С образовательными учреждениями Дом творчества заключает «Дого-

вор о сетевой форме реализации дополнительных общеобразовательных об-

щеразвивающих программ», предметом которого является осуществление 

образовательного процесса, обеспечивающего обучающимся возможность 

осваивать дополнительные программы с использованием ресурсов сторон, а 

также предоставление кадровых, материально-технических и иных ресурсов, 

повышающих качество образования. 

Прием обучающихся с ОВЗ по дополнительной общеобразовательной 

программе осуществляется на добровольной основе на основании заявления 

родителей (законных представителей), что предполагает возможность выбора 

одного или нескольких творческих направлений учащимися. ДДТ и школы 

совместно разрабатывают и утверждают дополнительные общеобразователь-

ные общеразвивающие программы, которые реализовываются в дальнейшем.  

В рамках сетевого взаимодействия со школами, в которых обучаются 

дети с ОВЗ, реализуются дополнительные общеобразовательные общеразви-

вающие программы различной направленности. Это социально-

педагогическая направленность (программы «Путешествие в прошлое», «Ка-

лининский район - моя малая Родина», «Санкт-Петербург – техническая сто-

лица», «Движение навстречу» и естественнонаучная направленность (про-

граммы «Неболейка», «Экологическая мельница», «Мир интересных явле-

ний»).  

Педагоги, совместно с представителями школ, разрабатывают диагно-

стические и контрольно-измерительные материалы, проводят мониторинг ре-

зультативности освоения программы учащимися с ОВЗ, осуществляют мони-

торинг реализации программы. Дом творчества постоянно обеспечивает по-

вышение квалификации педагогов, реализующих программы с учащимися с 

ОВЗ. 

Регулярно осуществляется психологическое сопровождение учащихся 

с ОВЗ педагогом-психологом – это и диагностика психологических особен-

ностей учащихся, разработка индивидуальных маршрутов учащихся (если 

это требуется), коррекция психологических проблем учащихся, работа с ро-

дителями с учащимися с ОВЗ в рамках «Клуба для родителей». 

Одной из форм сетевого взаимодействия является ежегодная конфе-

ренция «Юное поколение XXI века», которую ДДТ Калининского района 

проводит уже в 17-й раз.. Сетевыми партнерами ДДТ в проведении этого ме-
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роприятия выступают различные муниципальные, социальные и образова-

тельные организации. Конференция является инклюзивным форумом, по-

скольку в ней принимают самое активное участие учащиеся с ОВЗ, они 

включены в общий процесс. Это дети с совершенно разными диагнозами, в 

том числе, дети с ДЦП, нарушениями опорно-двигательного аппарата, слабо-

видящие и слабослышащие дети. Учащиеся с ОВЗ, наравне с другими участ-

никами, готовят сообщения по волнующей их тематике, и выступают на сек-

ционных заседаниях, принимают активное участие в обсуждении актуальных 

для современной молодежи вопросов. Среди победителей в различных номи-

нациях («Самый активный участник», «Участник, выдвинувший самую акту-

альную проблему», «Участник, предложивший самое интересное решение 

проблемы») ежегодно отмечаются и дети с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Еще одним инклюзивным проектом, в котором принимают участие 

учащиеся с ОВЗ, является проект «Морской треугольник», проводимый До-

мом творчества совместно с Музеем истории подводных сил России им. А.И. 

Маренеско. Дети принимают участие в экскурсиях и различных играх, в том 

числе играх по станциям на базе Дома творчества, выполняют различные ин-

тересные творческие задания. После таких мероприятий дети с ОВЗ чув-

ствуют себя равными со здоровыми детьми, что способствует успешной со-

циокультурной адаптации учащихся с ограниченными возможностями здо-

ровья. 

Также педагогом-психологом Дома творчества разработана программа 

«Рисуем музыку», направленная на работу в инклюзивных группах. Про-

грамма рассчитана на детей 7-11 лет, имеющих нарушения в эмоционально-

волевой сфере и признаки алекситимии, эмоционально-личностные и воле-

вые нарушения, повышенную агрессивность, неумение выражать свои пози-

тивные эмоции, нарушения в коммуникативной сфере, элементы компьютер-

ной зависимости. 

Целю программыявляется «развитие эмоциональной сферы детей 7-11 

лет – развитие умения различать эмоциональные состояния, распознавать 

свои эмоции и эмоции других людей, умения выражать эмоции, умения 

управлять эмоциональными состояниями и использованием методов музы-

кальной терапии. Задачи программы: развитие навыка распознавать свои 

чувства и чувства других людей, развитие навыка управлять эмоциями, раз-

витие навыков эмоциональной рефлексии в общении, и, что очень важно, 

формирование эмоционально положительного отношения и принятия «осо-

бых» детей» [2, с.609]. Работа по данной программе в рамках инклюзивного 

образования приносит положительные результаты – снижается агрессия де-

тей, формируются навыки общения, и снижается риск развития алекситимии 

у детей младшего школьного возраста, в том числе у учащихся с ОВЗ. 

Таким образом, работа по дополнительным общеобразовательным об-

щеразвивающим программам с учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья – очень благодарна, как в рамках инклюзивного образования, так и 

в рамках сетевого взаимодействия. Ведь именно дополнительное образова-
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ние дает возможность детям с ОВЗ раскрыть свои способности, научиться 

интересующим их предметам, адаптироваться ко взрослой жизни, а другим 

детям – стать добрее и милосерднее. 
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НОЗОЛОГИЧЕСКИХ ГРУПП 

 

В процессе реализации инклюзивного образования в нашей стране 

многократно доказано, что детско-родительские отношения играют значи-

тельную роль в социализации и адаптации дошкольника с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном пространстве. Одной из задач 

образовательного учреждения является предоставление семье, воспитываю-

щей ребенка с нарушениями в развитии, возможности получения сопровож-

дающей психолого-педагогической помощи. Данная помощь направлена не 

столько на гармонизацию внутрисемейных отношений, сколько на вовлече-

ние родителей в подготовку детей к школе. Вследствие этого, психологу 

необходимо учитывать особенности родительского отношения к ребенку: 

гендерные, возрастные, социокультурные, клинико-патогенетические [2]. В 

данной статье рассмотрены отличительные специфические особенности се-

мей, воспитывающих дошкольника с расстройствами аутистического спектра 

(РАС), в отличие от детей других нозологических групп.  

https://gov.spb.ru/law?d&nd=8378492&prevDoc=456015575
http://zakon-ob-obrazovanii.ru/
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Т.Г. Богданова, Г.Г. Гузеев, Д. Льютеман и Е. Шухард в своих трудах 

рассматривают четыре фазы психологического принятия ребенка с нару-

шениями в развитии.  

Описывая первую фазу, ученые подчеркивают наличие у родителей 

чувства страха, сомнения, состояния растерянности. В своей книге 

И.И. Мамайчук указывает, что у родителей детей с ранним детским аутизмом 

возникает чувство вины перед ребенком, ощущение собственной беспомощ-

ности, неполноценности и прострации, развивается комплекс неполноценно-

сти [1]. 

Суть второй фазы заключается в отрицании поставленного диагноза и 

проявление негативизма. Данную фазу характеризует постоянное посещение 

родителями различных специалистов, чтобы добиться изменения диагноза. 

М. Селигман и Р.Б. Дарлинг, описывая состояние родителей детей с аутиз-

мом по их собственным сообщениям, отмечают, что супруги испытывают 

растерянность, оцепенелость, дезорганизацию и беспомощность [4]. 

По мере принятия заболевания ребенка родители впадают в депрессию. 

Это расстройство характеризует третью фазу. У родителей, воспитывающих 

детей с аутизмом, наблюдается сниженное настроение, преобладают чувства 

обиды, угрызения совести. Нередко гнев проецируется на врачей, педагогов, 

психологов, не оказывающих, по мнению родителей, ребенку квалифициро-

ванной медицинской и психолого-педагогической помощи.  

Четвертая фаза отражает осмысленное, самостоятельное обращение 

родителей за помощью к специалистам. На этой фазе закладываются основы 

социально-психологической адаптации семьи, воспитывающей ребенка с 

аутизмом. Родители находятся в состоянии правильно и адекватно оценить 

ситуацию, следовать возможностям и интересам ребенка, устанавливать эмо-

циональные контакты с другими людьми. 

Принятие ребенка считается достигнутым, когда родители проявляют 

следующие характеристики: способность говорить о нарушениях ребенка 

относительно сдержанно, способность сохранять баланс между проявлением 

заботы и любви к ребенку и подкреплением его самостоятельности, способ-

ность к сотрудничеству со специалистами, составлению краткосрочных и 

долгосрочных планов, наличие личных интересов, не связанных с ребенком, 

способность контролировать поведение ребенка, наказывать его при необхо-

димости, не испытывая при этом чувства вины и сожаления, организация 

воспитания ребенка в демократическом стиле, исключая гиперопеку и авто-

ритаризм [3]. 

Для комплексной психодиагностики детско-родительских отношений в 

семьях, воспитывающих детей с РАС, нами были предложены и апробирова-

ны методики, позволяющие получить проверяемые результаты: шкала сте-

пени отверженности ребенка в семье А.Г. Лидерса, диагностика отношения 

к болезни ребенка В.Е. Кагана, И.П. Журавлевой. 

В исследовании группы родителей приняли участие представители 40 

семей: 20 из них воспитывают ребенка с РАС, 20 воспитывают детей с дру-

гими нарушениями в развитии (нарушения зрения, слуха, опорно-
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двигательного аппарата, интеллекта). Выборка включала в себя как матерей и 

отцов, так и прародителей дошкольников. Все участники исследования яв-

ляются посетителями и клиентами учреждений здравоохранения, центров ре-

абилитации и социального обслуживания населения Волгоградской области.  

С целью сравнительного измерения степени принятия или отвержен-

ности ребенка в семье нами была проведена методика «Шкала степени от-

верженности ребенка в семье» А.Г. Лидерса. Методика позволила выявить 

степень совпадения неблагоприятных и благожелательных черт, имеющихся, 

по мнению родителей, у ребенка с нарушениями, в сравнении с их представ-

лениями об «идеальном ребенке».  

Обработка результатов проводилась путем подсчета степени совпа-

дения черт между «идеальным» и «реальным» ребенком. Результаты прове-

дения процентных подсчетов представлены на рисунке 1.  

 
Рис. 1. Степень совпадения «реальных» и «идеальных» черт личности 

ребенка в семьях, воспитывающих дошкольника с РАС и дошкольника с дру-

гими нарушениями в развитии 

 

По итогам анализа показателя «Степень совпадения черт»личности ре-

бенка с РАС было выявлено 10% семей с высоким уровнем принятия ребен-

ка. Это означает, что ребенок чувствует себя любимым, нужным и необходи-

мым, ситуация для него в семье благоприятная. У 50% ситуация в семье со-

ответствует средне-благоприятным показателям (в формулировке автора ме-

тодики). Ребенок не соответствует ожиданиям родителей, определенные осо-

бенности остаются непринятыми родителями. Мечты об «идеальном ребен-

ке» не реализовались, и родитель не удовлетворен, но при этом он не припи-

сывает ребенку негативных качеств личности, а старается оценить его с по-

ложительной стороны. У 40% наблюдается явное или скрытое отвержение 

ребенка в семье. Это означает, что ребенок может периодически раздражать 

родителей и чувствовать себя отвергнутым. В силу того, что интеллектуаль-
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ные и характерологические особенности ребенка с проявлениями аутизма не 

соответствует мечтам родителей, они испытывают чувство неудовлетворения 

и обиды.  

По итогам анализа показателя «Степень совпадения черт» личности ре-

бенка с другими нарушениями в развитии высокий уровень принятия ребенка 

был выявлен у 65%. Это означает, что родители понимают и принимают ре-

бенка, особенности его развития и поведения. Они видят своих детей похо-

жими на других – красивыми, изобретательными, ловкими, выносливыми. У 

35% родителей ситуация в семье соответствует средне-благоприятным пока-

зателям. Это означает, что ребенок может время от времени раздражать ро-

дителей и чувствовать себя отвергнутым. Ни у одного респондента не 

наблюдается явного отвержения ребенка в семье.  

С целью изучения отношения родителей к болезни ребенка в зависимо-

сти от заболевания, качества семейных отношений, нами была предложена 

методика диагностики отношения к болезни ребенка В.Е. Кагана, 

И.П. Журавлевой.  

Обработка результатов проводилась путем подсчета баллов по шкалам. 

Результаты количественных данных анкет, которые были предложены роди-

телям, воспитывающим детей с РАС, представлены нами ниже.  

По итогам анализа показателя «Интернальность» 90% описывают экс-

тернальный родительский контроль болезни ребенка - причины болезни вос-

принимаются ими как нечто, не зависящее от них, родителей, что они не мо-

гут контролировать и чем не могут управлять. У 10% проявляется интер-

нальный контроль, при котором родители воспринимают себя как ответ-

ственных за болезнь ребенка. 

У 60% родителей выявлена тревожность по отношению к ребенку с 

расстройствами аутистического спектра. У 40% опрошенных выявлено уме-

ренное отрицание тревоги, что характеризуется относительно нейтральным 

отношением к. болезни ребенка. 

Завышенные баллы показателя «Нозогнозия» (80%) описывают пре-

увеличение родителями тяжести болезни ребенка (гипернозогнозия). Только 

у 20% родителей сохраняется адекватный взгляд на заболевание и возможно-

сти ребенка с расстройствами аутистического спектра.  

У 95% участников имеется тенденция к недооценке ограничений воз-

можностей ребенка, в связи с заболеванием. Родители намеренно предостав-

ляют ребенку полную свободу в действиях, требования родителей к ребенку 

с аутизмом не отличаются от требований к детям с нормой развития. У 5% 

родителей присутствует тенденция к максимальным ограничениям активно-

сти ребенка в связи с заболеванием.  

Далее, нами представлены результаты родителей, воспитывающих де-

тей с ограниченными возможностями здоровья (исключая расстройства аути-

стического спектра).  

По итогам анализа показателя «Интернальность» 90% участников опи-

сывают экстернальный родительский контроль болезни ребенка. У 10% 

опрошенных выявлен интернальный контроль. 
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У 40% родителей выявлена тревожность по отношению к ребенку с 

нарушениями в развитии. Такие родители воспринимали своих детей слабы-

ми, не адаптированными к жизни, несчастливыми, невезучими. У 60% опро-

шенных выявлено умеренное отрицание тревоги, что характеризуется отно-

сительно спокойным и осознанным отношением к болезни ребенка.  

Завышенные баллы показателя «Нозогнозия» (70%) описывают пре-

увеличение родителями тяжести болезни ребенка (гипернозогнозия). Только 

у 15% родителей сохраняется адекватный взгляд на заболевание и возможно-

сти ребенка с ограниченными возможностями. У 15% показатель шкалы ука-

зывает на преуменьшение родителями тяжести болезни ребенка, возможное 

отрицание заболевания. 

По итогам анализа показателя «Шкала контроля активности» у 75% 

участников имеется тенденция к недооценке ограничений возможностей ре-

бенка, в связи с заболеванием. У 25% родителей наблюдается умеренный 

контроль активности ребенка, осознание ограничений и возможностей ре-

бенка в связи с заболеванием.  

При проверке достоверныхразличий между результатами, полученны-

ми при диагностике семей, воспитывающих детей с аутизмом, и семей, вос-

питывающих детей с другими нарушениями развития, критерием Манна-

Уитни были выявлены статистически значимые различия на уровне p≤ 0,05по 

шкале «Активность» методики «Диагностика отношений к болезни ребенка» 

(U=97,500; p=0,020) ипо шкале «Степень совпадения черт» методики «Шкала 

степени отверженности ребенка в семье» (U=329,000; p=0,000).  

На уровне статистической значимости нами были определены отличи-

тельные характеристики родительского отношения, а именно принятия и от-

вержения, степень совпадения черт между «идеальным» и «реальным» ре-

бенком, ограничение активности ребенка в силу заболевания, к детям с рас-

стройствами аутистического спектра при сравнении с другими группами ро-

дителей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Предпринятая попытка исследовать взаимоотношения родителей с 

детьми, имеющих проявления аутистического поведения, позволила выявить 

некоторые особенности, учет которых откроет пути сотрудничества педаго-

гов с родителями на этапе подготовки дошкольников к инклюзивному обра-

зованию. В содержание психологической работы с родителями необходимо 

включить психотерапевтические задания на уменьшение тревожности, сни-

жение переживания уникальности ситуации, принятие особенностей поведе-

ния аутичного ребенка. 
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ВАРИАТИВНОСТЬ ФОРМ РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА  

С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ С ОВЗ 

 

Освоение мира ребенком начинается с его ближайшего окружения, то 

есть с семьи. Именно в семье ребенок приобретает первоначальный опыт 

общения, умения жить среди людей. В семье он учится любить и ненавидеть, 

радоваться и огорчаться, сочувствовать... В повседневном общении с родите-

лями малыш учится познавать мир, приобретает жизненный опыт, усваивает 

нормы поведения [9]. И так было испокон веков. В своей работе Т.А. Марко-

ва определяет семью по отношении к маленькому ребенку, как почти един-

ственный социальный институт, формирующий его личность. По мнению ав-

тора, дошкольник отличается такими психофизиологическими особенностя-

ми, в силу которых ближайшее окружение оказывает на него непрерывное 

формирующее воздействие [6]. 

Становление личности находится в тесной связи со всеми сферами 

жизни семьи: организацией ее быта, эмоционально-нравственной атмосфе-

рой, существующими семейными традициями [9]. Надолго в памяти ребенка 

остается совместный отдых, поездки, торжественные события и даже тихие 

семейные вечера. Все это не только дает положительные эмоции, но и цемен-

тирует семью, и рождает новые интересы. И тогда семье, при всех свой-

ственных ей заботах и хлопотах, а подчас огорчениях и неудачах, легче про-

тивостоять возможным жизненным сложностям. 

Современное законодательство также подчеркивает ведущую роль се-

мьи в развитии ребенка: 

Как известно, в законе «Об образовании в Российской Федерации» го-

ворится, что именно родители имеют преимущественное право на обучение и 

воспитание детей перед всеми другими лицами. Именно они обязаны зало-

жить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности ребенка. Образовательные же организации оказывают им помощь в 

воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здо-

ровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений развития [1]. 

https://www.pedm.ru/categories/3/articles/794
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Одной из задач ФГОС ДО является обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Для успешной реализации программы дошкольного образования педа-

гогами ДОУ должно быть обеспечено, в том числе, такое психолого-

педагогическое условие, как поддержка родителей (законных представите-

лей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность [2]. 

Остановимся более подробно на различных формах работы педагога-

психолога с родителями воспитанников. Естественно, это традиционные кон-

сультации. Как индивидуальные, так и тематические групповые.  

Индивидуальные консультации проводятся педагогом-психологом по 

предварительной записи, в отсутствие ребенка. 

Групповые консультации могут проводиться на конкретной группе, для 

родителей детей определенного возраста, для всех желающих. В групповые 

консультации включаются элементы тренинга, чтобы родители не только по-

лучили новую информацию, но и могли попробовать, применить ее на прак-

тике. 

Педагоги-психологи, работающие в ДОУ, сталкиваются с тем, что мно-

гие родители не спешат на консультацию к психологу детского сада. Причи-

ны у этого явления разные: одни родители не осознают серьезность проблем 

в развитии ребенка или считают, что все пройдет само собой, другие боятся 

убедиться в серьезности проблемы и почувствовать себя некомпетентными 

родителями, третьи считают, что решение для любой сложной ситуации 

можно найти в интернете. 

Мы обратили внимание, что после детских праздников, досугов и дру-

гих мероприятий, родители «ловят» психолога в коридоре и спрашивают: 

«Как там мой?..». Но если предложить им встретиться в более спокойной об-

становке в часы приема, как показывает практика, подойдут далеко не все.  

Для повышения эффективности работы и обеспечению реализации 

требований ФГОС ДО, было решено моделировать различные ситуации вза-

имодействия родителей и детей, во время которых в неформальной обста-

новке родители будут получать психолого-педагогическую поддержку и по-

вышать свою компетентность в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Остановимся на некоторых нетрадиционных формах работы. 

В наших образовательных учреждениях активно используется такая 

форма работы, как выставки.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом одним из основных принципов дошкольного образования являет-

ся приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, обще-

ства и государства. 

Интересен опыт работы проведения выставки «Из бабушкиного сунду-

ка», на которую предоставлялись пусть не старинные вещи, но те, которые 
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сейчас уже не в ходу. Подбирая экспонаты для выставки, дети знакомились с 

семейной историей, рассматривали журналы и книги, изданные более 100 лет 

назад с «незнакомыми» буквами, знакомились с модой тех лет, смотрели иг-

рушки, в которые играли их мамы-папы, а то и бабушки-дедушки, когда бы-

ли маленькими. 

У нас в саду на протяжении многих лет проходит выставка, посвящен-

ная великой отечественной войне. Известно, что в дошкольном возрасте ра-

бота по патриотическому воспитанию строится по принципу постепенного 

расширения пространства: сначала детей знакомят с близкими и понятными 

им вещами: дом, семья, детский сад, ближайшее окружение. Далее можно 

давать детям знания о прошлом и настоящем места, где они родились и рас-

тут (район, город, страна). 

Особое место в патриотическом воспитании занимает тема Великой 

Отечественной войны. С одной стороны, это очень важная страница в жизни 

почти каждой семьи, района, города, всей нашей страны. С другой стороны, 

проходят годы, отдаляя от ныне живущих это событие. В любом случае де-

тям нужно знать, что даже через много-много лет люди помнят о героиче-

ских событиях военной истории, помнят о погибших, чтят, окружают внима-

нием и заботой тех, кто встал на защиту нашей Родины в грозные годы. 

В нашем детском саду существует давняя традиция — накануне Дня 

Победы к нам в учреждение приходят ветераны Великой Отечественной вой-

ны. Живой интерес современных детей мы увидели после первой встречи с 

ветеранами. Все присутствовавшие на этой встрече, и взрослые, и дети, были 

поражены тем боевым духом и зарядом оптимизма, который исходил от 

наших гостей. Дети читали ветеранам стихи, пели вместе с ними, играли. А 

после встречи дети засыпали взрослых вопросами о Великой Отечественной 

войне и ее героях. Возникла проблема нехватки информации. 

Кроме того, некоторые сотрудники детского сада и родители наших 

воспитанников, стали говорить о том, что у них хранятся подлинные вещи 

времен той войны (ордена и медали за боевые и трудовые подвиги родствен-

ников, дипломы и грамоты, старые письма, детали обмундирования, бытовые 

предметы, игрушки того времени и т.д.). Возникла идея создать выставочную 

экспозицию «Наша память о войне».  

Прикосновение к «живым» документам истории семьи будит мысль 

ребенка, вызывает сильные эмоции, заставляет сопереживать, внимательно 

относиться к памяти прошлого, своим историческим корням. Трудно пере-

дать словами все чувства: трепет, гордость и уважение, когда во время экс-

курсии кто-то из детей говорит своим сверстникам: «А это орден моего пра-

дедушки!», или на вопрос родителей: «Чьи это письма?», сын или дочка от-

вечает: «Это письма с фронта папы нашей воспитательницы»[8]. 

«В патриотическом воспитании огромное значение имеет пример 

взрослых, в особенности же близких людей» [7, С. 6].Взаимодействие с ро-

дителями по данному вопросу способствует бережному отношению к тради-

циям, сохранению вертикали семейных связей. Многие родители, побывав на 

выставке, сами стали интересоваться семейной историей и знакомить с ней 
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своих детей.  

Также хотелось бы остановиться на выставках работ семейного творче-

ства, например, «Чудо-осень», «Новый год своими руками», «В гостях у 

сказки», «Люблю по городу гулять»... 

Как правило, родители больше обращают внимание на успехи ребенка 

в образовательной деятельности и не придают должного значения мотива-

ции, социально-бытовым навыкам и коммуникативным умениям. Хотя имен-

но это оказывает наибольшее влияние на качество будущей жизни ребенка. 

Массу возможностей для развития данных качеств предоставляет совместная 

деятельность родителей и детей. 

Зачастую родители не понимают необходимость общения с ребенком. 

Им кажется, что если ребенок сыт, одет, обут, ходит в детский сад, имеет 

много игрушек, да еще и посещает кружки, то этого ему более чем достаточ-

но для полноценного развития. Более глубокий анализ ситуации вскрывает 

еще и такой факт, как неумение родителей общаться с ребенком. 

Совместная деятельность родителей и детей дает возможность создать 

непринужденную атмосферу для общения. Творчество снимает давление ав-

торитета родителей, позволяет ребенку выразить себя, ощутить свою значи-

мость. Совместное творчество восполняет недостаток родительского внима-

ния, ведь многие сетуют на нехватку времени. Действительно, в современном 

мире занятость взрослых достаточно высока. Однако не всегда проблема за-

ключается именно в этом. 

Повышение компетентности родителей решалось, в том числе, и через 

практическое овладение навыками совместной деятельности. В настоящее 

время у нас в учреждении активно используется такая форма работы, как ма-

стер-классы, на которых формируется интерес к семейному творчеству, по-

вышается самооценка как детей, так и их родителей. 

Например, весь декабрь у нас работает Мастерская Деда Мороза. Во 

всех группах проводятся мастер-классы по изготовлению новогодних суве-

ниров. 

В процессе работы родители с детьми не только приобретают опыт 

конструктивного взаимодействия, но и уносят с собой материальное под-

тверждение этому — новогоднюю игрушку, которая еще долго будет их ра-

довать. 

Также мы используем такую форму работы, как проектная деятель-

ность. На протяжении ряда лет детям подготовительных групп предлагается 

стать авторами собственных книг (портфолио) «Книга обо мне», в которой 

уделяется внимание выполнению так называемых «домашних заданий». Ро-

дители вместе с детьми рассматривают семейные альбомы, составляют гене-

алогическое дерево, оформляют «волшебный цветок», ребенок узнает исто-

рию происхождения своего имени и многое другое.  

В заключение хочется сказать, что от грамотно выстроенного взаимо-

действия с родителями воспитанников зависит успешность и результат всей 

педагогической работы. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ В КОРРЕКЦИОННО-
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Профессор Р.Е. Левина, изучая наиболее тяжелые речевые расстрой-

ства, выделила и подробно описала такую категорию детей, у которых 

наблюдается недостаточная сформированность всех языковых структур и 

связной речи. Кроме того, у данной категории детей часто нарушено форми-

рование психических процессов и, как правило, имеется вторичное наруше-

ние интеллекта. Такое системное нарушение получило название «общее 

недоразвитие речи» (ОНР) [7]. В настоящее время по классификации Т.Б. 

Филичевой выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состоя-

ние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР. В нашем дошколь-

ном учреждении чаще всего приходится осуществлять коррекционно-

развивающую работу с детьми с ОНР III и IV уровней речевого развития. У 

дошкольников с третьим и четвертым уровнем речевого развития в активном 

словаре представлены простые нераспространенные предложения. Речь ха-

рактеризуется элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. В активном словаре представлены все части 

речи, кроме причастий и деепричастий. Имеются некоторые признаки слово-

образования. Характерно недифференцированное произношение звуков, 

причем замены могут быть нестойким, также у достаточного количества де-

http://www.erono.ru/art/?SECTION_ID=257&ELEMENT_ID=19591
https://www.pedm.ru/categories/3/articles/794


 

 

296 

тей наблюдается искажение или отсутствие звуков разных групп. Понимание 

речи приближено к норме.  

Существует значительное отставание в развитии психических процес-

сов: неустойчивость и быстрая истощаемость внимания; сниженный объем 

слуховой и зрительной памяти; несформированность словесно-логического 

мышления, сложности в овладении анализом и синтезом, сравнением и 

обобщением; недостаточное развитие базового слухового восприятия, и как 

следствие нарушение фонематического слуха и фонематического восприя-

тия; бедность и нестойкость зрительных представлений. Отсутствие прочной 

связи слова со зрительным образом [3]. 

Основной целью коррекционно-развивающей работы является реализа-

ция общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с ОНР, 

тем более что, работать нам приходится в условиях пребывания воспитанни-

ках в группах комбинированной направленности, где наряду с детьми с нор-

мальным речевым развитием находятся дети с ОНР.  

Известно, что основой перспективного и календарного планирования 

коррекционно-развивающей работы в соответствии с адаптированной обра-

зовательной программой для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) яв-

ляется комплексно-тематический подход, обеспечивающий, концентриро-

ванное изучение материала: ежедневное многократное повторение позволяет 

организовывать успешное накопление и актуализацию словаря у дошкольни-

ков с ОНР, согласуется с задачами всестороннего развития детей, обеспечи-

вает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на протяже-

нии недели в рамках общей лексической темы. 

Лексический материал для коррекционно-развивающей работы с деть-

ми с ОНР отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индивиду-

альных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются 

во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает 

развитие его мыслительный деятельности и умственной активности.  

Эффективность коррекционно-развивающей с детьми с ОНР во многом 

зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов, в 

частности, учителя-логопеда и педагога-психолога. Констатируя особенности 

памяти, внимания, мышления у ребенка, педагог-психолог может не подозре-

вать, что эти нарушения тесно связаны, а иногда и обусловлены речевым де-

фектом. В то же время психологи обладают большей, чем логопеды, базой 

знаний для исследования и коррекции психических функций. Большое зна-

чение это имеет в условиях детского сада общего типа, когда логопед не име-

ет возможности исследовать и корригировать психические функции детей, 

как это часто происходит в речевых группах детских садов. В группах ком-

бинированной направленности важным условием является необходимость 

четко разделить «сферы влияния» каждого специалиста. Польза такого со-

трудничества логопеда и психолога проявится не только в четкой организа-

ции работы, но и в своевременных и успешных результатах коррекции. 

Исходя из необходимости и целесообразности совместной деятельно-
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сти логопеда и психолога, нами проводятся интегрированные занятия с уча-

стием учителя-логопеда, педагога-психолога и воспитателей. На интегриро-

ванных занятиях дети учатся общаться друг с другом и со взрослыми, что 

способствует формированию коммуникативной функции речи и успешной 

социализации детей. Кроме того, в качестве одной из форм взаимодействия 

специалистов, нами был составлен совместный комплексно-тематический 

план коррекционно-развивающей работы для детей с ОНР старшего до-

школьного возраста на учебный год, в котором все специалисты реализуют 

свои воспитательные, образовательные и коррекционные задачи в рамках од-

ной лексической темы, меняющейся каждую неделю. Предлагаем несколько 

примеров взаимной деятельности специалистов ДОУ по нескольким лексиче-

ским темам. 

Тема: Зимующие птицы. 

Лексический материал: Существительные: ворона, сорока, воробей, го-

лубь, сова, дятел, кукушка, снегирь, синица. Прилагательные: зимующие, пе-

релетные, городские, лесные. Глаголы: зимовать, вить (гнезда), высиживать 

(птенцов), уничтожать, ухать, петь. 

Логопед. Формирование лексико-грамматических категорий: обучение 

согласованию слов в предложении в роде, числе и падеже, согласование су-

ществительных с числительными «один», «два», «три», «четыре», «пять»; 

обучение образованию формы единственного и множественного числа суще-

ствительных, Связная речь: составление рассказов-описаний по графической 

схеме (мнемотаблице), составление сравнительных рассказов, выделение 

общих признаков. Д/игра «Кто прилетел к кормушке?» 

Педагог-психолог. Развитие умения передавать эмоции с помощью ми-

мики и жестов: пластический этюд «У кормушки». Развитие мышления, па-

мяти, слухового и зрительного внимания : «Снегири», игра «Кто лишний?», 

игра «Приглашаем птиц в гости», лабиринт «Где живут птицы». Развитие 

мелкой моторики: обводка, раскрашивание, изображение в шуме 

Воспитатели. Рассматривание иллюстраций с узнаванием, запоминани-

ем названия птиц. 

Составление описательного рассказа по графической схеме. Экскурсия 

в парк с родителями «Покорми птиц». Составление описательного рассказа 

из личного опыта. Рекомендованы: Д/игра и настольно-печатные игры на 

классификацию птиц. Моторика: Пальчиковая гимнастика «Сколько птиц к 

кормушке нашей…», координация речи с движением «Снегири». 

Художественная литература: В.Зотов «Снегирь», «Клест-еловик» (из 

книги «Лесная мозаика»), М. Чарушин «Почему Тюпа не ловит птиц?» (пере-

сказ).  

Смежные темы: зима, валеология, охрана природы. 

Тема: Домашние животные. 

Лексический материал: существительные: корова, кошка, собака, кро-

лик, овца, коза, свинья и их детеныши., части тела животных: голова, туло-

вище, кости, пасть, грива уши, хвост, шерсть, морда, копыта, шея, спина, гла-

за, щетина; прилагательные: пушистая, рогатая, ласковая, злая, домашние 
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(животные), глаголы: перевозить (грузы), ловить (мышей), охранять, забо-

титься. 

Логопед. Формирование лексико-грамматических категорий: падежные 

конструкции, винительный падеж существительных, образование множе-

ственного числа существительных, образование слов с помощью суффиксов 

– онок, - ёнок, согласование с числительными один, один и два, две, пять 

Связная речь: описание домашнего животного по графической схеме. Мелкая 

моторика: обводки, раскрашивание. Д /игра «Кто у кого?» (название детены-

шей).  

Педагог-психолог. Развитие мелкой моторики и чувства ритма, умения 

передавать эмоции с помощью мимики и жестов: пластический этюд «Оди-

нокий печальный щенок» (радость, печаль, гнев, страх), пальчиковая гимна-

стика «Наша кошка». Развитие мышления, памяти, слухового и зрительного 

внимания: игра «Щенок и котёнок», игра «Потерялась мама» , загадки (коро-

ва, свинья), игра «Найди одинаковых щенков».  

Воспитатели. Уточнение и расширение объема знаний: названия до-

машних животных и их детенышей, внешний вид животного, части его тела, 

где живет, чем питается, какую пользу приносит человеку. Составление и за-

учивание коротких описательных рассказов с опорой на рисунок ребенка. Д 

/игра «Ферма» и настольно-печатные игры. Мелкая моторика: Пальчиковая 

гимнастика «Буренушка», речь с движением «Как мы телят поили?» 

Художественная литература. К. Ушинский «Слепая лошадь», 

К.Черский «Кот-озорник», И. Поневежин «Наша Тоби» (из книги «Задушев-

ное слово»). 

Смежные темы: времена года, продукты, нравственное воспитание. 

Тема: Зима. Зимняя одежда. 

Лексический материал: Существительные: зима, снег, снежинка, хло-

пья, крупка, метель, вьюга, поземка, снегопад, гололед, сугроб, узор, одежда, 

обувь, головные уборы, комбинезон, куртка, шуба, кофта, свитер, сапоги, ва-

ленки, галоши; Прилагательные: холодный, белый, пушистый, морозный, 

сильный, легкий, шерстяной, меховой, теплый, удобный. Глаголы: замерзать, 

покрывать, выпадать, завывать, заметать, носить, надевать, обувать. 

Логопед. Формирование лексико-грамматических категорий: согласо-

вание существительных с глаголами в числе, образование слов с помощью 

приставок. Связная речь: составление рассказа о зиме по графической схеме 

с использованием моделей. Мелкая моторика: обводка и раскрашивание сне-

жинок. Д/игра «Что наденем на прогулку?». 

Педагог-психолог. Развитие мышления, зрительного и слухового вни-

мания: игра «Снегурочка и лиса», игра приветствие «Волшебные валенки», 

подвижная игра «Ёлочные игрушки». Развитие моторики, восприятия, уме-

ния понимать мимическое выражение эмоций: пластический этюд на тему 

«Поможем Зимушке найти волшебный снежок» (удивление, радость), игра 

«Рисуем настроение по сказке Зимушка-Зима». 

Воспитатели. Экскурсия на другой участок. Составление рассказа по 

результатам экскурсии с использованием графических схем (мнемотаблиц). 
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Подбор признаков и действий к предметам. Нахождение смысловых ошибок 

в тексте, словесное равновесие. Рекомендованы: Д /игра «Старик-годовик». 

Моторика: координация речи с движением «Снеговик», пальчиковая гимна-

стика «Пирог». 

Художественная литература: И.Бунин «Первый снег», С. Маршак «12 

месяцев», С. Есенин «Белая береза», русская народная сказка «Снегурочка». 

Смежные темы: времена года, одежда, обувь, головные уборы.  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ШКОЛЫ 

В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ИНКЛЮЗИВНЫХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Когда руководители образовательных учреждений общего образования 

взвешивали все «за» и «против» перехода школ на обучение с включением 

инклюзивного компонента, то зачастую решающим фактором в пользу поло-

жительного выбора служил фактор финансово-материальный – важнейший 

для школ, особенно расположенных в глубокой провинции. Озабоченные 

строительными хлопотами по созданию доступной образовательной среды, 

директора, как правило, упускали из виду компетентностные показатели го-

товности к школьной инклюзии со стороны учителей, и коммуникативно-

личностные – со стороны школьников и их родителей. 

В начале декабря нами был проведен семинар для педагогов-
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психологов г. Волгограда и Волгоградской области на тему «Работа педагога-

психолога в ситуации оказания экстренной помощи обучающимся». По ито-

гам семинара был собран банк случаев из школьной жизни, требующих неот-

ложного вмешательства со стороны психологических служб. Четверть экс-

тремальных ситуаций составили чрезвычайные происшествия, участниками 

которых стали школьники с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

в половине из них срочная психологическая помощь потребовалась и самим 

учителям. 

В настоящее время идет процесс притирки сложившихся систем 

школьной жизни и новых требований, вводимых в связи с переходом на 

рельсы инклюзии. Опыт работы автора с администраторами специальных 

(коррекционных) образовательных организаций [1; 2; 6] в системе повыше-

ния их квалификации позволил обосновать четырехуровневую последова-

тельность моделирования школьных инклюзивных систем. Характеристики 

каждого уровня подробно описаны и опубликованы [5]. В предлагаемых ма-

териалах внимание сосредоточено на деятельности психологических служб, 

различной для каждого из уровней, которые в совокупности будут отражать 

многокомпонентную систему становления авторизованной школьной инклю-

зии. 

Первый уровень моделирования – общегосударственный. Работа 

школы в режиме инклюзии осуществляется согласно разработанному ло-

кальному проекту – программе развития образовательного учреждения. Эта 

программа содержательно согласована с отечественной концепцией общего 

образования (ФГОС) и интегрирована в общегосударственную систему об-

щественно-культурных отношений. В настоящее время наблюдается пара-

доксальная ситуация в сфере деятельности образовательных организаций, 

вставших на путь формирования спектра инклюзивных возможностей для 

воспитанников с ОВЗ. Активная практическая деятельность происходит в то 

время, когда научно-методологические основания этой деятельности еще не 

разработаны. Отсутствуют государственные концепции и успешно зареко-

мендовавшие себя в условиях экспериментальной практики теоретически 

обоснованные модели социализации лиц с ОВЗ. Именно поэтому директора 

школ не могут ответить на вопросы: какова миссия школы в отношении та-

ких лиц? Каков будет результат их обучения? К чему их готовить – к сдаче 

ЕГЭ на общих основаниях, к успешной социализации в различных группах и 

переводу из класса в класс без простановки оценок, к обучению по специаль-

ным программам, дублируя коррекционные школы? Как перенастраивать 

всю систему внутреннего распорядка?.. 

На этом уровне разработки школьной модели инклюзии сразу обнару-

живаются высокие требования к профессиональному статусу психологиче-

ской службы. Важно, чтобы в ее составе был школьный администратор с со-

ответствующим образованием (например, заместитель директора по научно-

методической работе) или/и научный консультант с ученой степенью. Ос-

новная деятельность службы на этапе конструирования базовых теоретиче-

ских оснований модели будет носить просветительский характер. Самой 
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проблемной областью станет привлечение прогрессивных зарубежных до-

стижений в области инклюзии для корректировки имеющихся у педагогов 

школы представлений о назначении инклюзивного обучения и образования в 

целом и стратегий его реализации в отдельно взятой школе. Такая проблема-

тика была актуальна для англоязычных стран в 1990-е годы [7; 8; 9; 10; 14; 

15], однако введению инклюзии предшествовали государственные решения 

[11]. Экспертно-разъяснительная помощь со стороны компетентных предста-

вителей психологической службы послужит ориентировкой для педагогиче-

ского коллектива на пути разработки авторизованной школьной системы ин-

клюзии. 

Проведенный анализ отечественной и зарубежной государственных 

моделей организации инклюзивного образования в соответствии с основны-

ми линиями государственной политики показал, прежде всего, их общность. 

Это общее состоит в приоритете социализирующего влияния в работе со 

школьниками с ОВЗ. Одновременно с этим признается, что особенности фи-

зической и эмоциональной сферы обучающихся с ограничениями по здоро-

вью выступают барьером. Существенные различия в моделях просматрива-

ются в научно обоснованных предположениях о преодолимости этого барье-

ра. Имеющиеся различия объясняются сложившимся в российской и запад-

ной культурах отношением к физиологическим ограничениям и готовно-

стью/неготовностью пересматривать это отношение в свете новых достиже-

ний психолого-педагогической науки и коррекционно-реабилитационной 

практики. 

Второй уровень моделирования – региональный. Школьная модель 

инклюзии проектируется с учетом программы развития региона, в котором 

расположена образовательная организация. Предстоит убедиться в том, что 

целевые установки образовательного учреждения не противоречат регио-

нальной социально-культурной политике. Принимается во внимание этно-

культурный состав населения, характер его трудовой занятости и социально-

экономических отношений. На этом уровне пригодится опыт педагога-

психолога в проведении различных видов профориентационной работы. Ин-

клюзивную подготовку предстоит максимально соотнести с запросами мест-

ного рынка труда и специальностями в образовательных организациях 

начального, среднего и высшего профессионального образования. Сотрудни-

чество с учреждениями высшего образования обеспечит, в том числе, науч-

ный характер концепции. Учитывая полоролевой состав учащихся с ограни-

ченными возможностями здоровья, следует спрогнозировать профориента-

ционную направленность обучения на традиционно «мужские» и традицион-

но «женские» профессии. Иными словами, школьный компонент инклюзии 

должен быть помещен в широкий научно-социально-экономический кон-

текст и только с этих позиций оценен на предмет ее соответствия норматив-

ным требованиям. 

Третий уровень моделирования – концептуальный. Интеграция со-

циокультурных традиций зарубежных стран и России в области инклюзивно-

го образования позволяет обратить пристальное внимание на взаимосвязан-
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ные характеристики социальной жизни страны, семей и отдельных граждан и 

определить те универсальные ценности образования, которые сохранились 

при различных политических и национальных идеологиях, взаимоотношени-

ях государства и церкви, соотношении семейного и общественного воспита-

ния. Серьезность намерений образовательного учреждения, вставшего на 

путь инклюзии, проявится в организованном внутришкольном обучении пе-

дагогического коллектива. На первом этапе потребуется проведение коллек-

тивной аналитической работы с целью привлечения максимальных возмож-

ностей зарубежных концепций инклюзивного образования для моделирова-

ния эффективных школьных систем. Это будет моделирование первого уров-

ня. На втором этапе потребуется согласование общегосударственных кон-

цептуальных оснований с содержанием региональных образовательных про-

ектов. 

Вне зависимости от того, знают об этом педагоги школ или не знают, 

они ведут свою учебно-воспитательную работу, реализуя одну из отече-

ственных моделей социализации. С одной стороны, концептуальные модели 

инклюзивного образования представляют собой систему взаимосвязанных 

характеристик образовательной среды (направленность обучения и его ожи-

даемый результат; характер внеучебной активности, деловых и межличност-

ных взаимоотношений; требования к профессионализму педагога и др.). 

С другой стороны, отмечаются характерные связи этой среды с широким со-

циальным окружением (например, по степени открытости для внешнего вли-

яния, полноты в обмене информацией и др.). Активное участие психолога 

научно-методической работе в режиме интерактивных семинаров-

практикумов психолого-педагогической направленности позволит совмест-

ными усилиями педагогического коллектива выбрать подходящую модель 

социализации [3] или сконструировать компилятивную с учетом влияния 

различных факторов социализации [4]. 

Четвертый уровень моделирования – внутришкольный. Речь идет о 

разработке и корректировке содержания инклюзивного компонента непо-

средственно в «полевых» условиях образовательной деятельности школ. 

Совместное обучение обычных детей и детей с ограниченными возможно-

стями здоровья был, пожалуй самый обсуждаемый среди вопрос ученых ве-

дущих англоязычных стран. Развернутая аргументация позиций «за» и «про-

тив» составляет содержание объемных монографий и учебно-методических 

пособий [8; 12; 13]. Для участников дискуссии был важен даже не столько 

уровень образовательной подготовки детей, приходящих из коррекционной 

школы в обычную, сколько обеспечение ихбезопасности психолого-

педагогическими средствами. Упомянутые в начале статьи ситуации связаны 

именно с этой проблематикой. Безопасность образовательной среды заблаго-

временно обеспечивается организацией общения и взаимопонимания здоро-

вых и ослабленных по состоянию здоровья детей и снятия тем самым стигма-

тизации последних. В этой связи A. Lewis [13] дает развернутые практиче-

ские рекомендации поэтапного перехода школы на новые принципы обуче-

ния: 
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- первый этап – анализ практики обучения детей в обычных и специ-

альных школах, определение точек образовательной совместимости; 

- второй этап – работа с родителями особенных детей по мотивирова-

нию их к переводу детей в обычную школу; работа с руководством обычной 

школы по изменению миссии и образовательной политики учреждения; пла-

нирование локальных связей (linksections) двух школ, подготовка учащихся 

базовой школы к переходу в другую систему обучения; 

- третий этап – совместная работа по реализации «Проекта семи свя-

зей» («TheLink 7 Project»), который предполагает: а) обучение педагогов – 

участников проекта; б) подготовка детей из обычной школы к тьюторским 

занятиям с будущими одноклассниками с ограниченными возможностями 

здоровья; в) собственно осуществление работы школы по новой программе. 

Методически ориентированная разработка L. Johnson&A. Bauer[12] по-

священа изучению качества специального образования и путям его улучше-

ния в условиях инклюзии. Авторы дают развернутые ответы на вопросы о 

том: 

- что определяет успешность учащихся и как ее можно обеспечить, ка-

кие образовательные стратегии могут повысить уровень обучаемости; 

- как помочь учащимся с ограниченными возможностями здоровья под-

готовиться к занятиям в обычном классе, как привлечь учащихся со слабыми 

знаниями по предмету к общей активной работе на уроке; 

- как поддержать их попытки освоить новые формы интеллектуального 

поведения, какие специальные программы им могут в этом помочь; 

- как учителю организовать упреждающую помощь в понимании сути и 

способов выполнения домашнего задания; как подготовить успешных уча-

щихся к тому, чтобы они стали «агентами» этой помощи и др. 

Следует иметь в виду, что с введением инклюзии в школе недостаточно 

будет просто внести дополнения в устав, программу развития школы и цик-

лограмму обязательных мероприятий на год. Реальность показывает, что 

придется серьезно перерабатывать внутренние нормативные документы, что 

специально придется создавать программу перехода на новую модель обуче-

ния, задействуя направления с максимальным участием педагога-психолога. 

В его обязанности неизбежно войдет: 

- обучение педагогов (семинары по повышению компетентности); 

- работа с родителями (собрания и спонтанные встречи агитационного 

и информационно-просветительского типа); 

- методическая работа (обновление содержания коррекционных и раз-

вивающих занятий); 

- работа с учащимися (подготовка их к тьюторской и посреднической 

работе по оказанию помощи в ситуации учебных затруднений у вновь посту-

пивших школьников с ОВЗ) и др. 

Специальная проектно-методическая работа психолога потребуется в 

направлении создания благоприятных предпосылок внутренних взаимоот-

ношений в условиях школы с инклюзивным компонентом обучения. Подго-

товка школьников к тому, что вскоре с ними будут учиться одноклассники с 
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ОВЗ, содержательно составит значительную часть воспитательной работы 

классного руководителя, которые придут к психологу за консультациями. 

Непреодоленные рассогласования в области потребностей контингента и 

возможностей их обеспечения со стороны образовательной среды вернутся к 

педагогу-психологу в виде запросов, претензий, притязаний со стороны ро-

дителей и учителей. 

Две линии вхождения в социум – через усиленную учебную подготовку 

и общение с широким кругом сверстников в школьных сообществах – служат 

общей цели социализации, содействия вживанию воспитанника в различные 

группы людей и общественные слои. Проведенный нами анализ возможной 

психологических служб в условиях поэтапного моделирования школьных си-

стем инклюзивного образования призван прояснить мировые тенденции в ор-

ганизации интегрированного обучения обычных школьников с их сверстни-

ками, имеющими ограничениями в развитии. Широкий научный взгляд на 

проблему подготовки педагогов к работе в условиях инклюзии позволяет ак-

тивнее привлекать лучший мировой опыт, повышая в конечном счете общее 

качество российского образования. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ  

НОРМАЛЬНО ВИДЯЩИХ ШКОЛЬНИКОВ К ПРИНЯТИЮ  

НЕЗРЯЧИХ СВЕРСТНИКОВ 

 

В связи с широким развитием инклюзивного образования, и так как в 

нашей школе уже есть специально организованные классы для детей с функ-

циональными нарушениями зрения, нас заинтересовал вопрос о готовности 

нормально видящих школьников к принятию сверстников с ограниченными 

возможностями здоровья, в частности незрячих. 

Зрительный анализатор играет важную роль в восприятии и познании 

человеком окружающего мира. Зрение дает возможность получать наиболь-

шее количество информации, осуществлять ориентировку в пространстве, 

наблюдать процессы и явления. Формирование разных средств общения и их 

использование в различных видах человеческой деятельности у детей с нор-

мальным зрением и детей с нарушениями зрения происходит по одним и тем 

же законам онтогенеза. (Л.С. Выготский, В.И. Лубовский, А.Г. Литвак, Л.И. 

Солнцева и др.) При нарушенном зрении замедляется формирование всех 

форм деятельности. Дефект зрения, как первичное нарушение, ведет к вто-

ричным отклонениям в развитии по сравнению с нормально видящими. 

Мы провели исследование о готовности нормально видящих школьни-

ков к общению и взаимодействию с незрячими сверстниками. Был проведен 

выборочный опрос в форме анкетирования среди нормально видящих 

школьников3-8 классов об их информированности о незрячих (что знают, как 

относятся, встречались лично и т. д.). В опросе приняло участие 47 учащих-

ся.Проанализировав полученные результаты, было выявлено, что информи-

рованность по данному вопросу очень низкая практически у всех. Ответы на 

вопросы анкеты показали, то, что нормально видящие школьники мало знают 

об особенностях незрячих и слабовидящих людей и их возможностях.  

Так же был проведен анализ 34 рисунков младших школьников на тему 

«Я и незрячий», который показал нам, что дети готовы оказывать помощь че-

ловеку с нарушенным зрением, причем изображался человек взрослый, по-

жилой. Никто не нарисовал сверстника, не допустив возможности, что незря-

чим может быть их ровесник. Это может говорить об узости их представле-

ний о незрячих. 

Проведенное исследование послужило основанием для организации 

определенной работы. Для социального обучения нормально видящих и не-

зрячих школьников был организован ряд совместных мероприятий, проведе-
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ние которых, как мы считаем, является очень действенным и сильным сред-

ством. 

Для практического опыта общения с незрячими сверстниками с целью 

наблюдения мы посещали школу-интернат №1 для слепых и слабовидящих 

детей имени К.К. Грота. Познакомились с условиями обучения незрячих 

школьников: библиотекой с брайлевскими книгами, прибором, грифелем и 

специальными тетрадями для письма, музыкальной школой, спортивным за-

лом, сенсорной комнатой и многим другим. 

В ходе ряда совместных мероприятий нормально видящие школьники 

знакомились с условиями жизни незрячих школьников. Например, приняли 

участие вместе с незрячими сверстниками в игре по станциям по предмету 

«Ориентировка в пространстве», быстро найдя общий язык. Вместе прошли 

по маршруту с белой тростью, посетив магазин «Море чая», с выполнением 

определенных заданий, получив в процессе совместного взаимодействия но-

вую информацию о проблемах незрячих. Были приобретены навыки, необхо-

димые для общения с незрячими. Мы смогли выявить много положительных 

моментов совместных занятий и досуга для развития социальной компетент-

ности. Явно выразилась способность позитивной коммуникации, заботли-

вость. Прослеживалась креативность. Было отмечено умение планировать и 

использовать альтернативу, то есть приобретались навыки решения проблем. 

Школьники вели себя уверенно, целеустремленно, независимо, проявляя са-

моуважение и самоконтроль.  

Большим плюсом проведения совместных занятий с незрячими сверст-

никами является развитие инструмента общения, показавшего свою эффек-

тивность, эмпатии – категории современной психологии, означающей спо-

собность человека представить себя на месте другого, понять чувства, жела-

ния, идеи и действия другого, на непроизвольном уровне [4].Сопереживание 

и сочувствие являются импульсом для побуждения к конкретному поступку. 

Всем людям необходимо понимание и достойное к себе отношение, а детям с 

ограниченными возможностями это необходимо особенно. Поэтому найти 

лучшие пути, оптимальные решения для толерантного взаимодействия с 

детьми с ограниченными возможностями является важным. Нормально ви-

дящие школьники продемонстрировали свое положительное отношение к 

своим незрячим сверстникам. Показали свою готовность к совместной дея-

тельности с ними. 

Анализируя наблюдения, результаты исследования особенностей пове-

дения в межличностных отношениях, в общении и взаимодействии незрячих 

и зрячих детей в естественной среде, мы смогли отметить, что ограничен-

ность временными рамками наших занятий порой являлось отрицательным 

моментом, не всегда наблюдалась удовлетворенность в общении. 

Недостаточное получение информации о собеседнике, не использова-

ние невербальных средств в общении, ограниченность знаний и представле-

ний об окружающем, неточная предметная соотнесенность слов вела к труд-

ностям в межличностных отношениях. Общение, являясь одним из необхо-

димых условий формирования системы компенсации, играет важную роль в 
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социальной адатации детей со зрительным нарушением. Было выявлено, что 

незрячим в большей степени, чем зрячим сверстникам свойственно стремле-

ние искать новых друзей, встреч, контактов. Это может говорить о дефиците 

общения, связанном с их диагнозом, подтверждая практическую значимость 

нашей работы. Незрячие, так же как и их зрячие сверстники, находясь на 

определенном этапе развития социальной активности, испытывают необхо-

димость участия в общественно полезной деятельности, в общении. Умение 

сотрудничать, находить общий язык со сверстниками, адаптироваться в об-

ществе необходимо для жизни в социуме, как тем, так и другим. 

Таким образом, можно ожидать, что эффективность сформированных 

навыков общения и позитивного опыта взаимодействия между зрячими и не-

зрячими сверстниками создадут базу для развития личности детей на после-

дующих этапах возрастного развития. 
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ШКОЛЬНАЯ МЕДИАЦИЯ:  

ПУТИ ИНТЕГРАЦИИ В СИСТЕМУ ВОСПИТАНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МОСКОВСКОГО  

РАЙОНА 

 

В Федеральном законе «Об альтернативной процедуре урегулирования 

споров с участием посредника (процедуре медиации)» (от 27.07.2010 № 193-

ФЗ (ред. От 23.07.2013) медиация определяется как способ урегулирования 

споров с помощью специалиста - медиатора, который действует только при 

добровольном согласии сторон для достижения решения, устраивающего 

всех участников. 

Согласно Указу Президента РФ «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 гг.», одной из приоритетных задач процесса 

модернизации современного образования является создание в школах России 

Служб Медиации (примирения). 

Основные задачи, которые стоят перед Службами школьной медиации: 

 создание безопасной среды в образовательном учреждении; 

 обучение школьников инновационной технологии урегулирова-

ния конфликтов в целях повышения их коммуникативной компетенции. 

Технология школьной медиации может выступить в качестве инстру-

мента нормализации межличностных отношений в образовательной органи-

зации в целом, т.к. её внедрение предполагает решение конфликтов разного 

уровня и способно сделать школьную жизнь для учащихся более интересной 

и насыщенной [3].  

Объединение руководителей Школьных служб медиации (ШСМ) Мос-

ковского района рассматривает школьную медиацию как одно из прогрес-

сивных направлений воспитательной работы в школах.  

В работе Школьной службы медиации задействованы, как правило, все 

участники образовательного процесса: педагоги, учащиеся, родители. Их 

взаимодействия в процессе работы основаны на принципе равенства, что уже 
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оказывает сильное воспитательное действие. Кроме того, процесс обучения 

будущих медиаторов (взрослых и детей) создаёт основу для формирования 

коммуникативной культуры и безопасности образовательной среды. 

Подростки, принимая участие в деятельности Службы школьной меди-

ации, реализуют свои социальные и лидерские потребности. Владение техно-

логиями успешной коммуникации помогает учащимся конструктивно об-

щаться со взрослыми и сверстниками, договариваться; участие в интересной 

«взрослой» и общественно полезной деятельности способствует повышению 

самооценки и росту самоуважения; а полученные знания и навыки повысят 

их конкурентоспособность в будущем. 

Профессиональное сообщество специалистов в области школьной ме-

диации в Московском районе начало формироваться в 2015 году. За этот пе-

риод была проведена большая работа по созданию во всех школах района 

Служб медиации. С 2016 года на постоянной основе (раз в месяц) проходят 

заседания районного объединения руководителей Школьных служб медиа-

ции, на которых решаются актуальные вопросы по деятельности ШСМ, про-

ходит обмен мнениями, опытом, составляются планы по дальнейшему со-

вершенствованию работы в данном направлении. 

Понимая важность и актуальность эффекта от внедрения технологий 

медиации в школьную жизнь, приоритетными направлениями деятельности 

ШСМ в районе были выбраны следующие: 

- массовое просвещение по вопросам школьной медиации всех участ-

ников образовательного процесса с целью её популяризации; 

- поиск новых современных форм и методов внедрения технологии ме-

диации и медиативного подхода в школах района. 

В рамках развития и совершенствования направления «Школьная ме-

диация» в районе проходит ряд мероприятий: деловые игры школьных ко-

манд, конкурсы творческих работ, практико-ориентированные семинары для 

взрослых, тренинги для подростков, например:  

- творческий конкурс «Знакомьтесь – медиация!» для школьников 7-11 

классов; 

- практико-ориентированные семинары для педагогов и подростков 

«Конструктивное поведение в конфликте: метод ненасильственного общения 

(ННО)»; 

- тематические встречи с родителями «Семейная медиация в раннем 

предупреждении асоциального поведения несовершеннолетних»; 

- деловая игра для учащихся 7-8 классов «Знаю. Умею. Могу.» 

Все эти программы разработаны и проводятся специалистами нашего 

Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Мы 

уверены, что внедрение в образовательных учреждениях района современ-

ных, активных, творческих форм работы в рамках школьной медиации смо-

жет популяризировать это направление и решить проблему с привлечением 

взрослых и школьников для работы в ШСМ.  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса  

творческих работ  

«Знакомьтесь, МЕДИАЦИЯ!» 

1. Общие положения 

Организаторами конкурса творческих работ «Знакомьтесь, МЕДИА-

ЦИЯ!» (далее - Конкурс) является Отдел образования Московского района 

(ОО) и Государственное бюджетное учреждение дополнительного образова-

ния Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

Московского района (ГБУ ДО ЦППМСП) 

2. Цели и задачи Конкурса 

Цель Конкурса – популяризация альтернативного способа разрешения 

конфликтов в образовательной среде с помощью медиации 

Задачи Конкурса: 

- формирование позитивного отношения подростков к бесконфликтно-

му общению и создание условий для донесения информации о медиации до 

заинтересованной аудитории быстрым и понятным образом; 

- стимулирование творческой активности талантливой молодёжи;  

- содействие самореализации подростков в социально-значимой, полез-

ной деятельности.  

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принять участие учащиеся 7-11-х классов обра-

зовательных учреждений Московского района 

3.2. Конкурсная работа может быть выполнена одним или несколькими 

участниками. 

4. Сроки проведения Конкурса 

Первичный отбор работ проводится на базе школы. В каждой номина-

ции школой на конкурс может быть представлено по три работы. 

1 этап – с 15 ноября по 26 декабря 20__ года – подача заявок и кон-

курсных работ;  

2 этап – с 26 декабря по 20 января 20__ года – работа жюри, определе-

ние лауреатов Конкурса 

5. Общие требования к конкурсным работам 

5.1. Тематика работ: 

 Учащиеся создают и представляют в Оргкомитет работу, содержание 

которой должно информировать школьную общественность о современном 

методе примирения - медиации. Конкурсная работа должна отражать суть и 

преимущества медиации (примирения), бесконфликтного общения, разреше-

ния разногласий мирным путём и рекламировать Школьную Службу Медиа-

ции. 

5.2. Номинации конкурса:  

1. Номинация «Графика» (две возрастные категории: 7-9 кл.; 10-11 кл.) 

В номинации могут быть представлены эмблемы Школьной службы 

медиации, плакаты, листовки, буклеты в любой технике, формата А3, А4  
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2. Номинация «Видео» (две возрастные категории: 7-9 кл.; 10-11 кл.) 

В номинации могут быть представлены видеоролики, анимация, пре-

зентации продолжительностью 3-5 минут. 

5.3. Оформление работы: 

- Все работы должны иметь визитку (на отдельном листке, прикреп-

ленную степлером к работе), содержащую: 

 Ф.И. автора (или группы авторов) ПОЛНОСТЬЮ; 

 Номер школы, класс. 

5.4.Порядок проведения конкурса и предоставления работ: 

- Работы участников оцениваются членами жюри заочно.  

- Работы не рецензируются.  

5.5. К участию в конкурсе не допускаются работы, ранее размещённые 

в сети Интернет или иных СМИ.  

- Жюри оценивает работы и определяет победителей по каждой номи-

нации и в каждой возрастной категории. Победители и участники поощряют-

ся грамотами и дипломами. Результаты конкурса публикуются на сайте 

ЦППМСП Московского района  

Жюри конкурса и оценка работ: 

Жюри конкурса формируется из сотрудников ЦППМСП, специалистов 

в области медиации и коммуникативной компетенции. Оценка работ осу-

ществляется в соответствии с выделенными критериями. 

Критерии оценки конкурсных работ: 

- убедительность и доступность восприятия; 

- оригинальность и позитивность идеи; 

- соответствие формы, смысла и содержания работы тематике конкур-

са; 

- эстетический уровень исполнения работы. 

Сроки проведения конкурса: 

Первичный отбор работ проводится на базе школы. В каждой номина-

ции школой на конкурс может быть представлено по три работы. 

Работы принимаются до ... 

Итоги будут подведены ... 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении деловой игры для школьников 

«ЗНАЮ. УМЕЮ. МОГУ.» 

1. Общие положения 

Организаторами деловой игры «Школьные конфликты» (далее - Игра) 

является Отдел образования Московского района (ОО) и Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи Московского района 

(ГБУ ДО ЦППМСП) 

2. Цели и задачи Игры 

2.1. Цель Игры – расширение знаний о конфликтологии в среде под-

ростков, популяризация альтернативного способа разрешения конфликтов 
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(медиация) 

2.2. Задачи Игры: 

- формировать позитивное отношение подростков к бесконфликтному 

общению; 

- создать условия для донесения информации о медиации до заинтере-

сованной аудитории быстрым и понятным образом; 

- стимулировать творческую активность талантливой молодёжи;  

- расширить знания и представления о конфликте; 

- способствовать развитию коммуникативных навыков; 

- формировать навыки сотрудничества 

3. Участники Игры 

3.1. В Игре могут принять участие команды учащихся 7-8-х классов 

образовательных учреждений Московского района 

3.2. Команда состоит из трёх учащихся и одного взрослого (сопровож-

дающего от школы) 

4. Время и место проведения: 

Игра проводится ___________ 20__ года на базе ГБУ ДО ЦППМСП. 

Регистрация участников с 14.45 до 15.00. 

5. Организация и судейство 

Организаторами Игры являются: 

1. Отдел образования Московского района 

2. ГБУ ДО Центр психолого-педагогической, медицинской и социаль-

ной помощи Московского района Санкт-Петербурга 

Непосредственное руководство Игрой и судейство возлагается на су-

дейскую коллегию, состоящую из педагогов-психологов ЦППМСП Москов-

ского района.  

 Главный судья Игры – заместитель директора по ОПР, педагог-

психолог ЦППМСП ………..; 

ведущая Игры – педагог-психолог ЦППМСП ……………; 

члены коллегии: 

педагоги-психологи ЦППМСП 

6. Участники Игры 

Игра проводится для команд учащихся 7-8-х классов образовательных 

учреждений Московского района 

Состав команды – 3 человека (+ взрослый – сопровождающий от шко-

лы). 

Заявки на участие команд в Игре (по форме) принимаются в организа-

ционном комитете в ЦППМСП Московского района по электронной почте до 

___________ 20__ года. 

Команды, не предоставившие заявки, или приславшие заявки с опозда-

нием, на Игру не допускаются. 

В заявке должны быть указаны ФИО участников, класс(ы), № образо-

вательного учреждения, ФИО руководителя, контактный телефон руководи-

теля. 

7. Порядок и условия проведения Игры 
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В программу входит: 

1.Сбор и регистрация 14.45-15.00. 

2. Проведение игры 15.00.-16.30. 

3. Награждение победителей 16.30.-16.45. 

Условия: 

Команда должна подготовить название, а также отличительные ко-

мандные признаки у каждого участника и – желательно - наличие единого 

стиля у всех участников (эмблема команды у каждого участника, содержащая 

его имя, название команды и № образовательного учреждения) 

Содержание: 

Игра состоит из 4 раундов. В каждом раунде командам предлагаются 

определенные задания: ребята должны продемонстрировать свою осведом-

лённость по теме: конфликты(медиация); проверить свою внимательность; 

показать умение доходчиво изложить свою позицию и тем самым постарать-

ся убедить других в своей правоте. 

I раунд - Мозговой штурм (участникам предлагается определить, каки-

ми знаниями, умениями и навыками должен обладать человек, который за-

нимается разрешением (урегулированием) конфликтов) 

II раунд - Знания (знание основных определений. Тема «конфликтоло-

гия и медиация») 

III раунд - Навыки (внимание. Аналог «корректурной пробы». Необхо-

димо найти как можно больше слов в сплошном тексте) 

IV раунд - Умения (умение вести переговоры, организовать конструк-

тивный диалог, быть убедительными. Критерии оценки - чем больше совпа-

дений в листочках группы с общим списком – тем выше балл. Проводится 

игра «Воздушный шар» (или любая другая, построенная по таким же зако-

нам) 

В каждом раунде команды зарабатывают баллы, и по сумме итоговых 

баллов выбираются победители. 

8. Подготовка и материально-техническое обеспечение 

Инвентарь, призы, материалы для проведения Игры предоставляет ГБУ 

ДО ЦППМСП Московского района. 

9. Подведение итогов и награждение 

Итоги Игры подводит судейская коллегия. 

Команды-победители определяются по наибольшему количеству бал-

лов, набранных в раундах. 

Команды, занявшие первые 3 места, награждаются призами. Команды, 

принявшие участие в игре, награждаются грамотами. 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ СЕМИНАР 

для взрослых и подростков 

«Метод ННО (ненасильственное общение) как технология конструк-

тивного поведения в конфликте» 

История метода. Метод ННО был разработан американским психоло-

гом Маршаллом Розенбергом, в 1984 году он основал Центр Ненасильствен-
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ного общения. Он сам и тренеры Центра проводили и проводят обучение ме-

тоду более чем в 20 странах мира – для дипломатов, государственных слу-

жащих, менеджеров, родителей, военных, миротворцев. Доктор Розенберг 

инициировал мирные программы и сам лично участвовал в переговорах в го-

рячих точках на Ближнем Востоке, Хорватии, Руанде. 

Суть метода. Метод Ненасильственного Общения определяется как 

язык сострадания и предлагает нам инструменты для более эффективной и 

позитивной коммуникации. 

Технология ННО помогает научиться понимать себя: осознавать, что 

заставляет нас реагировать определённым образом на жизненные ситуации, 

высказывания и поведение других людей по отношению к нам, брать ответ-

ственность за наши реакции. А также по-новому выражать себя, слышать 

других и разрешать конфликтные ситуации, фокусируя своё сознание на том, 

что мы наблюдаем, чувствуем, в чём нуждаемся и о чём просим. 

ННО основано на фундаментальном принципе: все человеческие дей-

ствия вызваны потребностями, которые люди стремятся удовлетворить. По-

нимание и признание этих потребностей помогает создать определенный 

уровень душевной близости между людьми, ведёт к сотрудничеству, а если 

говорить более глобально - к миру. 

Метод ННО прост. Согласно принципам ННО нужно: 

1. научиться выражать свои собственные чувства и потребности,  

2. эмпатически слышать чувства и потребности других людей. 

Сложность заключается в том, что эти действия радикально отличают-

ся от тех, к которым мы привыкли обращаться во время конфликта: обви-

нять, обижаться, избегать обсуждения ситуации, вести себя грубо и агрес-

сивно, унижать других и смеяться над ними. Это происходит из-за укоре-

нившейся привычки оценивать друг друга. 

Чему учит метод? 

 понимать себя  

 осознавать, что заставляет нас реагировать определенным обра-

зом 

 брать ответственность за наши реакции на себя 

 по-новому выражать себя 

 слышать других 

 разрешать конфликтные ситуации 

Чему не учит метод? 

 быть приятным 

 менять других людей 

 заставлять других делать то, что они не хотят 

 давать советы 

Метод определяет 4 компонента Ненасильственного общения:  

 НАБЛЮДЕНИЕ (без осуждения, ярлыков, диагнозов, мнений) 

 ЧУВСТВА (без обдумывания) 

 ПОТРЕБНОСТИ (общие для людей потребности) 
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 ПРОСЬБА (без требований) 

Метод содержит упражнения для развития навыков ясного выражения 

того, что мы наблюдаем, чувствуем, просим.  

Обучение методу - это обучение языку партнёрства, основанному на 

эмпатии к другому. В ходе проведения практико-ориентированного семина-

ра, участники (взрослые и дети) получают в свою копилку ещё один инстру-

мент для более эффективной и позитивной коммуникации, что должно спо-

собствовать решению задачи по созданию безопасной среды в образователь-

ном учреждении и повышению коммуникативной компетенции участников 

образовательного процесса. 

Обучение проходит в двух вариантах: 

 для взрослых (педагогов) в формате практико-ориентированного 

семинара — 2 дня по 3 часа, 

 для подростков (8-10 классов) в формате тренинга — 3 дня по 2 

часа в каникулярное время.  

Апробация этой программы (2 группы — подростки и педагоги) запла-

нирована в 2018 году. Заявки от школ на данный курс получены. 
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А.Ю. Буткевич 

методист, педагог-психолгог 

ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района  

Санкт-Петербург 

 

ПРЕВЕНЦИЯ ЭСКАЛАЦИИ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ И  

ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ КАК ОДНО ИЗ  

НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНОЙ  

СЛУЖБЫ МЕДИАЦИИ 

 

Специалистами ГБУ ДО ЦППМСП осенью 2017 года проводились раз-

личные мероприятия, направленные на оптимизацию деятельности школь-

ных служб медиации Выборгского района. В частности, проводилось анкети-
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рование Центра, телефонный мониторинг, индивидуальные консультации 

кураторов школьных служб медиации. Для анкетирования и телефонного 

мониторинга специалистами Центра были составлены специальные анкеты.  

По итогам данных мероприятий выяснилось, что многие образователь-

ные учреждения сводят круг деятельности служб медиации исключительно к 

проведению процедуры медиации. Другие направления деятельности школь-

ных служб медиации не учитываются и не фиксируются документально. 

Следовательно, происходит абсурдная ситуация. Если в школе хорошо рабо-

тает система профилактики, службой медиации успешно пропагандируется 

медиативный подход к разрешению конфликтов, учащимся прививается 

культура диалога, и как следствие, не допускается эскалация конфликтных 

ситуаций, деятельность службы медиации оценивается администрацией 

школ, самими участниками службы и сторонними организациями как не до-

статочно успешная. Таким образом, при оценке не учитывается превентивная 

деятельность школьных служб медиации. В связи с этим, нам кажется осо-

бенно актуальной проблема недостаточности критериев оценки деятельности 

школьных служб медиации и, как следствие, типового пакета документов 

служб медиации. 

По итогам анкетирования и телефонного мониторинга, мы предлагаем 

внести следующие дополнения в систему оценки деятельности школьных 

служб медиации и, как следствие, в типовой пакет документов служб медиа-

ции (табл.1).  

 

Таблица 1 

 

Дополнения в систему оценки деятельности школьных служб медиации 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки дея-

тельности школьных 

служб медиации 

Возможные формы 

работы 

Дополнительная 

документация 

1 Просветительская дея-

тельность по воспита-

нию культуры кон-

структивного поведе-

ния. 

лекции для педаго-

гов и родителей, 

классные часы, де-

ловые игры, форми-

рующие у участни-

ков образовательно-

го процесса пред-

ставление о медиа-

тивном подходе и 

т.д. 

Журнал учета про-

светительской дея-

тельности. 
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2 Мероприятия по про-

филактике девиантного 

поведения для учащих-

ся (профилактика пра-

вонарушений, безнад-

зорности и беспризор-

ности, наркомании, ал-

коголизма, табакокуре-

ния несовершеннолет-

них). 

- индивидуальные 

беседы, 

- профилактические 

игры, 

- групповые профи-

лактические заня-

тия. 

Журнал учета ин-

дивидуальных кон-

сультаций. 

Журнал учета про-

светительской дея-

тельности. 

3 Использование медиа-

тивного подхода в рам-

ках работы с несовер-

шеннолетними право-

нарушителями 

- индивидуальные 

беседы («кокус») 

Журнал учета ин-

дивидуальных кон-

сультаций. 

4 Использование медиа-

тивного подхода в рам-

ках работы с детьми и 

семьями, находящимися 

в социально опасном 

положении 

- консультации Журнал учета ин-

дивидуальных кон-

сультаций. 

 

Таким образом, мы предлагаем, исходя из направлений деятельности 

службы медиации, ввести дополнительные критерии оценки деятельности и 

дополнения в типовой пакет документов школьных служб медиации соответ-

ственно [1]. 

По направлению «просветительская деятельность по воспитанию куль-

туры конструктивного поведения» сотрудниками службы медиации могут 

использоваться следующие формы работы: лекции для педагогов и родите-

лей, классные часы, деловые игры, формирующие у учащихся представление 

о медиативном подходе и т.д. Данная деятельность фиксируется в журнале 

учета просветительской деятельности.  

По направлению «профилактика девиантного поведения» службы ме-

диации могут проводить индивидуальные беседы, профилактические игры, 

групповые профилактические занятия. Данная деятельность фиксируется в 

журнале индивидуальных консультаций, в журнале учета просветительской 

деятельности. 

По направлениям «использование медиативного подхода в рамках ра-

боты с несовершеннолетними правонарушителями»/ «… с детьми и семьями, 

находящимися в социально опасном положении» специалистами школьной 

службы медиации могут проводиться консультации и индивидуальные бесе-

ды. Данная деятельность фиксируется в журнале индивидуальных консуль-

таций. 
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Необходимо отметить, что вышеописанная документация не является 

нововведением. Она ведется специалистами школьных служб сопровожде-

ния: социальными педагогами, педагогами-психологами. 
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КОНФЛИКТОУСТОЙЧИВОСТЬ 

КАК УСЛОВИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И КОНСТРУКТИВНОГО  

ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТАХ 

 

Конфликты - неотъемлемая часть человеческой жизни, и мало кто уме-

ет жить просто без конфликтов. У большинства это людей слово вызывает 

малоприятные ощущения, потому что ассоциируется с такими понятиями, 

как обида, ущерб, негативные эмоции, вражда, противостояние. Существует 

множество определений термина «конфликт».  

Конфликт - актуализированное противоречие, столкновение противо-

положно направленных интересов, целей, позиций, мнений, взглядов, субъ-

ектов взаимодействия, или оппонентов, связанное с отрицательными эмоци-

ональными переживаниями [3, с. 184].  

Конфликт - особое межличностное взаимодействие, в котором каждая 

из сторон стремится занять позицию, несовместимую и противоположную по 

отношению к интересам другой стороны.  

Конфликты охватывают все сферы жизнедеятельности людей, всю со-

вокупность социальных отношений, социального взаимодействия, в том чис-

ле и образовательную среду. Именно в образовательных учреждениях усваи-

ваются образцы построения взаимоотношений между людьми. В ходе про-

фессиональной деятельности поведение педагога подчиняется закономерно-

стям функционирования психики. Поэтому так важно развивать умения 

субъектов образовательного процесса в области поведения в конфликтных 

ситуациях.  

Есть конфликты, участниками которых являемся мы сами, и есть кон-

фликты людей вокруг нас. Насколько каждый из нас будет вовлечен в кон-
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фликты вокруг нас - вопрос совсем не праздный.  

Возникновение конфликта во многом зависит от человеческого факто-

ра. Вокруг одних людей конфликты возникают постоянно, а есть люди, во-

круг которых конфликты редкость. Стороны, вовлеченные в конфликт, так 

или иначе воздействуют друг на друга. При этом воздействия со стороны оп-

понента переживаются особенно остро, поскольку направлены на разруше-

ние наших собственных планов, идей, целей. 

Предупреждение и разрешение конфликтов сильно затрудняется тем, 

что каждый конфликт не похож на другой. Однако, есть ряд факторов и 

условий, которые помогают, как предупредить развитие конфликта, так и ни-

велировать его дисфункциональные последствия. К числу таких факторов и 

условий относится комплекс таких личностных качеств, как умение управ-

лять своими эмоциями, влиять на эмоции партнера, создавать деловую и по-

зитивную атмосферу, выдержка, дипломатичность и другие.  

Для того, чтобы не вовлекаться в конфликтные ситуации или выбрать 

правильный стиль поведения в них необходимо учитывать свое эмоциональ-

ное состояние, заботится о том, чтобы не провоцировать конфликты своим 

собственным поведением и стилем общения. 

Одним из условий предупреждения конфликтов является учет адапта-

ционных способностей человека в процессе выстраивания отношений в сфе-

ре межличностного взаимодействия. Практически ежедневно мы ощущаем 

возросший темп жизни, жесткую конкуренцию, увеличивающийся поток ин-

формации, которую необходимо принять, переработать и научиться приме-

нять в короткие сроки, - все это приводит к нарушению адаптации человека. 

Под адаптацией понимают целостную систему реакций организма, 

обеспечивающих поддержание его динамического равновесия в конкретных 

условиях внешней и внутренней среды и устойчивость организма к воздей-

ствию неблагоприятных факторов среды. Более узким понятием, отражаю-

щим степень адаптации к воздействию неблагоприятных факторов среды, яв-

ляется психологическая устойчивость, под которой понимается интегральная 

совокупность биологически обусловленных и приобретенных личностных 

качеств, психологических и физиологических резервных возможностей орга-

низма, обеспечивающих оптимальное функционирование индивида. Психо-

логическая устойчивость проявляется в поведенческой деятельности и состо-

янии здоровья, и определяется механизмами, лежащими в основе психиче-

ской адаптации человека.  

Психологическая устойчивость позволяет снизить вероятность возник-

новения и развития конфликтов в условиях межличностного взаимодействия. 

Психологическая устойчивость - характеристика личности, состоящая в 

сохранении оптимального функционирования психики в условиях фрустри-

рующего и стрессогенного воздействия трудных ситуаций [6]. Это свойство 

личности, формирующееся одновременно с ее развитием и зависит от: типа 

нервной системы человека, опыта человека, профессиональной подготовки, 

навыков и умений поведения и деятельности, уровня развития основных по-

знавательных структур личности. 

http://www.psychologos.ru/articles/view/vidy_konfliktov
http://www.psychologos.ru/articles/view/kak_uchitsya_beskonfliktnosti
http://www.psychologos.ru/articles/view/kak_uchitsya_beskonfliktnosti
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Показателем устойчивости является вариативность. Вариативность 

рассматривается как гибкость, быстрота приспособляемости к постоянно ме-

няющимся условиям жизнедеятельности, высокая мобильность психики при 

переходе от задачи к задаче. 

Успешность деятельности обуславливается совокупностью множества 

внутренних и внешних условий, одним из которых и является психологиче-

ская устойчивость к стрессогенным факторам профессиональной деятельно-

сти.  

Можно выделить основные стратегии и составляющие их компоненты 

различных способов реагирования личности на трудные ситуации: 

- активная стратегия реагирования на трудную ситуацию рас-

сматривается как деятельная форма адаптации субъекта к трудной ситуации, 

активное преобразование среды. Однако эта активность может носить раз-

личный характер: конструктивный (повышение уровня поисковой деятельно-

сти, расширение спектра возможных вариантов решения проблемы, мобили-

зация сил на решение задачи — в целом повышение эффективности деятель-

ности и общения) и деструктивный (дезорганизация деятельности, спонтан-

ные и импульсивные поиски выхода, разрушительные действия по отноше-

нию к другому или самому себе, ухудшение функционирования и т.д., нерв-

ные вспышки, истерические реакции); 

- пассивная стратегия поведения, деятельности и общения в трудной 

ситуации может быть реализована также в двух формах: приспособление 

(рассматривается как отказ от отстаивания интересов и целей, снижение 

уровня претензий, уступка обстоятельствам, снижение эффективности дея-

тельности до уровня, который соответствует изменившимся условиям, и др.) 

и уход от ситуации (реализуется в таких поведенческих проявлениях, как: 

избегание взаимодействия, отказ от выполнения задачи, уход в фантазии, 

употребление алкоголя, наркотиков и т.д.). 

В зависимости от индивидуально-психологических особенностей, пси-

хологической устойчивости, могут возникать различные формы реагирова-

ния на трудные ситуации межличностного взаимодействия. 

Каждый человек уже имеет ресурсы преодоления сложных ситуаций, 

необходимо лишь активизировать поиск стратегий успешности и необходи-

мых ресурсов для этого. В выстраивании межличностного взаимодействия 

важно учитывать уровень конфликтности, которая является личностным ка-

чеством, способствующим частоте возникновения конфликтов. 

Поэтому так важно формировать конфликтоустойчивость, являющуюся 

специфическим проявлением психологической устойчивости и рассматрива-

ется, как способность человека оптимально организовать свое поведение в 

трудных ситуациях социального взаимодействия, бесконфликтно решать 

возникшие проблемы в отношениях с другими людьми.  

Основой формирования конфликтоустойчивости является равноценное 

развитие ее структуры, которая включает эмоциональный, волевой, познава-

тельный, мотивационный и психомоторный компоненты. 

Эмоциональный компонент конфликтоустойчивости отражает эмо-
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циональное состояние личности в ситуации взаимодействия, уровень и ха-

рактер возбудимости психики и ее влияние на успешность общения в кон-

фликтной ситуации. Эмоциональный компонент проявляется в умении 

управлять своим эмоциональным состоянием в предконфликтных и кон-

фликтных ситуациях, способности открыто выражать свои эмоции без 

оскорбления личности оппонента, не переходить в депресивные состояния в 

случае затяжного конфликта или проигрыша в нем. 

Волевой компонент конфликтоустойчивости понимается как способ-

ность личности к сознательной мобилизации сил в соответствии с ситуацией 

взаимодействия, сознательный контроль и управление своим поведением и 

психическим состоянием. Именно волевой компонент позволяет регулиро-

вать свое эмоциональное возбуждение в конфликтной ситуации. Во многом 

волевой компонент обеспечивает терпимость к чужому мнению, самооблада-

ние и самоконтроль. 

Познавательный компонент - это устойчивость функционирования 

познавательных процессов личности, невосприимчивость к провокационным 

действиям оппонента. Он включает: умение определить начало предкон-

фликтной ситуации; анализ причин возникновения конфликта; умение сво-

дить к минимуму искажение восприятия конфликтной ситуации и личности 

оппонента, а также своего поведения; умение дать объективную оценку кон-

фликта, прогнозировать его развитие и возможные последствия; способность 

быстро принимать правильные решения; способность выделять главную про-

блему конфликта, выдвигать и обосновывать альтернативные решения про-

блемы; способность к аргументации и цивилизованной полемике в условиях 

спора. 

Мотивационный компонент – состояние внутренних побудительных 

сил, способствующих оптимальному поведению в трудной ситуации взаимо-

действия. Обеспечивает адекватность побуждений складывающейся ситуа-

ции, их направленность на совместный поиск путей разрешения противоре-

чия, устремленность на решение проблемы, возможность корректировки от-

стаиваемых интересов в зависимости от изменения обстановки и расстановки 

сил. 

Психомоторный компонент - обеспечивает правильность действий, 

их четкость и соответствие ситуации. Заключается в умении владеть своим 

телом, управлять жестикуляцией и мимикой, контролировать свои позы, по-

ложения рук, ног, головы, не допускать тремора рук, дрожания голоса, нару-

шений координации и скованности движений. 

Таким образом, сформированная конфликтоустойчивость предполагает 

психологически грамотные действия и поведение в проблемных и предкон-

фликтных ситуациях, оптимизацию взаимодействия с оппонентом в кон-

фликте, недопущение втягивания себя в его эскалацию, сосредоточение уси-

лий на конструктивном разрешении конфликта. 
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КОНФЛИКТНАЯ СРЕДА ШКОЛЫ В КОНТЕКСТЕ ВНЕДРЕНИЯ 

СЛУЖБ МЕДИАЦИИ 

 

Чем живет современная школа в смысле специфики взаимоотноше-

ний участников образовательного процесса: учащихся, родителей, педагогов 

и администрации? На этот вопрос очень важно дать ответ, поскольку именно 

этим определяется структура конфликтности, с деструктивными проявлени-

ями которой призвана работать и справляться школьная служба медиации. 

Выделим несколько наиболее значимых «болевых точек». 

1. В школу уже давно приходят дети с иными, чем было ранее, по-

требностями: психологическими, социальными и образовательными. В при-

ложении к школьным реалиям указанные изменения могут трактоваться и 

как прогрессивные (связанные с формированием нового типа человека и, со-

ответственно, нового типа общества), и как деструктивные (описываемые как 

падение общего уровня духовной и интеллектуальной культуры). Спор о 

природе и последствиях подобных изменений оставим в стороне. Однако 

другие дети – это другие требования к школе. А значит и другие потенциаль-

ные конфликтогены. 

2. Люди, чья юность пришлась на 90-е, выросли, и теперь их дети 

пошли в школу. Однако, как показывает опыт, у них куда меньше терпимо-

сти и терпения, готовности принимать на себя ответственность и способно-

сти к самокритике, чем у наших родителей. Отношения родителей и сотруд-

ников школы все более приобретают облик «холодной войны», периодически 

вспыхивающей острыми инцидентами. И дети в этой войне оказываются 

«солдатами» и «шпионами». 

3. Образовательная политика в нашей стране выстроена таким обра-

зом, что формируется существенный дисбаланс прав и возможностей получа-

телей образовательной услуги и людей, ее предоставляющих. Сама концеп-

ция образования как услуги формирует потребительское отношение к школе 

в худшем смысле этого слова. Сегодня у школы очень мало рычагов влияния 
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на детей и родителей в смысле исполнения последними своих обязанностей 

как участников образовательного процесса. В конфликтной ситуации выше-

стоящее начальство также редко вмешивается в конструктивной роли, лишь 

требуя от администрации школы «погасить» конфликт любой ценой. Как из-

вестно, дисбаланс сил не создает условий для диалога. 

Условия для внедрения школьной медиации, очевидно, далеки от 

оптимальных. Однако есть и колоссальный ресурс в лице компетентных пе-

дагогов и заинтересованных детей, которые в будущем смогут стать носите-

лями новой культуры взаимодействия. Воспитывать взрослых поздно и бес-

смысленно. 

Школьная медиация – это одно из направлений внедрения медиации, 

переговорной практики и культуры диалога, популяризации этого способа 

разрешения конфликтов среди школьников и студентов. Традиционно трак-

туется в двух формах: как составляющая воспитания и социального сопро-

вождения (проводится педагогами в интересах детей и родителей), и как ме-

диация ровесников (peermediation, проводится учащимися для учащихся). 

Дифференциация подходов к внедрению школьной медиации может быть 

проведена и по иным основаниям, о чем будет сказано в дальнейшем. 

Мы представляет опыт внедрения медиации и популяризации культуры 

диалога, накопленный межрегиональным некоммерческим партнерством 

«Лига Медиаторов» совместно с организациями, заключившимися с «Лигой» 

трехстороннее стратегическое соглашение о сотрудничестве: центром психо-

лого-педагогического сопровождения Кировского района и школой №323 

Невского района. Важно отметить, что без деятельного участия педагогов, 

психологов и администрации школ Санкт-Петербурга, реализации проектов 

внедрения школьной медиации по всем значимым направлениям и с необхо-

димым результатом была бы невозможной. 

Краткий экскурс в историю вопроса. 

В рамках процедуры вступления нашей страны во Всемирную торго-

вую организацию были взяты обязательства по регламентации механизмов 

использования процедуры медиации как альтернативного способа разреше-

ния споров. В июле 2010 года был принят федеральный закон (№193-ФЗ), 

призванный решить поставленную задачу [8]. Отметим, что настоящим зако-

ном четко определяется сфера его применения (имущественные, семейные, 

трудовые споры), статьями закона школьная медиация никак не регулирует-

ся. Вместе с тем в условиях правового вакуума он остается отправной точкой 

для контролирующих органов в оценке деятельности и правового статуса 

школьных служб медиации, что само по себе порождает известные пробле-

мы. 

В июне 2012 года Президентом Российской Федерации утверждается 

национальная стратегия действия в интересах детей [6], одной из задач плана 

мероприятий по реализации стратегии [7] становится создание сети служб 

медиации (примирения). 

В ноябре 2013 года Министерством образования и науки Российской 

Федерации разосланы методические рекомендации об организации служб 
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медиации в образовательных организациях регионов РФ [5]. Стоит отметить, 

что федеральные рекомендации конца 2013 года разработаны на основе ме-

тодологии и с учетом корпоративных интересов одной конкретной организа-

ции, занимающейся продвижением медиации, а потому не являются универ-

сальными. В регионах РФ на основе упомянутых рекомендаций и информа-

ции из свободных источников разработаны свои региональные методические 

и нормативные документы. При этом в городе Санкт-Петербург необходи-

мость развертывания сети школьных служб медиации нормативными актами 

высших органов государственной власти не закреплена. 

В июне 2014 года указом Правительства Российской федерации утвер-

ждается и рекомендуется к использованию концепция развития сети служб 

медиации в целях реализации восстановительного правосудия в отношении 

детей [3]. Концепцией определяется головная организация, ответственная за 

реализацию концепции, ключевое значение в реализации концепции на ме-

стах возлагается на секретарей комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. Школьная служба медиации описывается как новое струк-

турное подразделение, создаваемое в ОУ без увеличения штатной численно-

сти сотрудников (без материального стимулирования). Сегодня авторами 

концепции признается дефицит ресурсов (организационных, образователь-

ных, финансовых) на реализацию ее положений. 

Сегодня в Санкт-Петербурге с точки зрения нормативных документов 

школьная служба медиации создана в каждом из более чем 650 образова-

тельных учреждений. Однако на практике существует огромная дифферен-

циация – по районам города и конкретным учреждениям – в смысле содержа-

тельности работы служб. 

Для того, чтобы не быть голословными и не описывать ситуацию «в 

целом», представляем вашему вниманию некоторые фрагменты из учебно-

методического пособия (рабочей тетради) для педагогов «Ценности и техно-

логии сотрудничества в системе школьного образования» [4]. Данное посо-

бие специально разработана с целью повышения качества содержания рабо-

ты школьных служб медиации и обеспечения единства понятийного и мето-

дического пространства. 

Каковы основные проблемы внедрения медиации в школе? 

Имеет смысл рассматривать лишь те проблемы, которые не могут быть 

решены здесь и сейчас или в ближайшей перспективе посредством имею-

щихся ресурсов (то есть, не могут быть переформулированы в задачи). 

Прежде всего, это организационные проблемы, связанные с неизбежно суще-

ствующими бюрократическими препонами: 

1. Отсутствие единства в понимании специфики медиации, возможно-

стей и перспектив ее внедрения. Эта проблема проявляется особенно остро в 

сфере администрирования и контроля инновационной деятельности. Адми-

нистративные требования в отношении школьных служб медиации подчас 

неадекватны возможностям и сущностным задачам этих служб, в то время 

как поддержка статуса и инициатив школьных медиаторов со стороны адми-

нистрации пока недостаточна.  
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2. Отсутствие централизованного финансирования в части матери-

ального стимулирования деятельности и инициатив школьных медиаторов. 

Отметим, что финансовые возможности для организации обучения педагогов 

существуют, образовательные программы реализуются. А вот в дальнейшем 

деятельность школьных медиаторов на местах остается без материальной 

поддержки. Несмотря на то, что эта практика закрепляется в методических 

рекомендациях (служба медиации – добровольное объединение учащихся и 

педагогов), мы твердо убеждены – любой труд должен оплачиваться.  

В чем конечная цель внедрения в школах служб медиации?  

Существуют два принципиальных подхода, не исключающих один 

другого, в рамках которых по-разному расставляются приоритеты. 

Профилактический подход. Напрямую помогая сторонамконфликта, 

медиаторы способствуют снижению социального напряжения. В Санкт-

Петербурге Комитетами по социальной и по молодежной политике поддер-

живаются проекты медиативной помощи незащищенным слоям населения и 

несовершеннолетним правонарушителям dв рамках восстановительной меди-

ации соответственно [2]. Конечная цель внедрения медиации здесь – увели-

чение числа случаев, рассматриваемых и разрешаемых медиаторами. Если 

смотреть на проблему с этой стороны, остается ряд вопросов:  

1. Обладают ли сотрудники школы достаточной независимостью, 

чтобы быть медиаторами в сложных случаях? 

2. Как и когда может использоваться медиация ровесников? 

3. Есть ли в школе (и в обществе в целом) широкий спрос на медиа-

цию? 

Образовательных подход. В Санкт-Петербурге поддерживается про-

фессиональным сообществом медиаторов. Как сторонники образовательного 

подходамы отталкиваемся от того, что следует начать с распространения 

культуры диалога как таковой, вовлекая в этот проект школьников, которые 

вскоре составят массу трудоспособного населения и будут определять облик 

нашего общества в смысле отношения к конфликтам и умения их разрешать. 

Медиация в школе понимается нами, прежде всего, как элемент вос-

питательного пространства, внедрение медиации – как образовательная зада-

ча. Конечной целью становится формирование нового поколения граждан 

России, готовых и способных разрешать конфликты посредством перегово-

ров. На передний план выходит конфликтологическое просвещение, повы-

шение уровня коммуникативных и общепсихологических компетенций, «по-

гружение» школьников во «взрослость» и в профессию [1]. 

Чего ждать находящимся «на переднем крае» внедрения медиа-

ции? 

Позволим себе обозначить ряд тенденций, которые будут доминирую-

щими в ближайшее время. Начнем с приятного – с идей и перспектив: 

1. Одним из способов подготовить детей и родителей к тем трудностям, 

с которыми они столкнуться в школе, станет конфликтологическое просве-

щение на уровне детского сада. Это шанс снизить все возрастающую кон-

фликтность в отношениях между педагогами и администрацией с одной сто-
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роны и детьми и их родителями с другой. 

2. Ключевой задачей в области подготовки школьных медиаторов (пе-

дагогов) является проработка приемов реалистичной оценки медиабельности 

случаев и привлечения в медиацию тех, кто действительно готов к диалогу. 

Ничто может дискредитировать новую технологию сильнее, чем завышен-

ные, нереалистичные ожидания. 

3. Детям и взрослым будут доступны дистанционные формы освоения 

конфликтологических компетенций. Медиация будет в большей степени вы-

ходить в современное публичное пространство: в блоги, в социальные сети. 

4. На основе интенсивных образовательных форматов, дистанционного 

взаимодействия и конкурсного движения начнет складывать общегородское 

сообщество медиаторов-ровесников. 

Теперь об опасностях, трудностях и в целом об объективных трендах, 

на которые мы не всегда или не в полной мере можем повлиять: 

1. Сохранится правовая неопределенность в сфере школьной медиа-

ции. К сожалению, закон о медиации (№193-ФЗ) оставляет еще много про-

странства для двояких толкований и выяснения отношений с прокуратурой. 

Решение могла бы стать новая законодательная инициатива. 

2. До тех пор, пока в нашей стране не появится иная образовательная 

политика, исключительная конфликтность школьной среды будет сохранять-

ся ввиду колоссального неравенства родителей и школы в правах и возмож-

ностях. 

3. Конкуренция на рынке образовательных услуг в сфере медиации 

ужесточится. Это вызов для тренинговых организаций и научных школ с од-

ной стороны, и расширение свободы выбора для потребителей с другой. 
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с участием посредника (процедуре медиации)» № 193-ФЗ от 27.07.2010. 

 

К.А. Лебедева 

педагог-психолог 

ГБОУ гимназии № 505 

Красносельского района 

Санкт-Петербург 

 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ МЕДИАЦИЯ 

КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПАТТЕРН КОНСТРУКТИВНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОДРОСТКОВ 

 

…Проблемы разрешаются,  

когда человек начинает понимать,  

что межличностные конфликты возникают  

из-за различных способов восприятия мира,  

а не вследствие эгоцентризма или злому умыслу. 

Карл Густав Юнг 

 

Подростковый период, как известно, является одним из важнейших 

этапов в психическом развитии человека. Именно в этом возрасте интенсив-

но формируются самосознание и самооценка, возрастает способность к ана-

лизу и синтезу явлений, развиваются интересы к отвлеченным и мировоз-

зренческим вопросам. Совокупность различных факторов (биологических, 

социальных) обуславливает поведенческие особенности подростков. Одним 

из наиболее частых поведенческих отклонений в пубертатном периоде явля-

ется агрессивное поведение и, как следствие этого, высокий уровень кон-

фликтности [1]. 

Межличностные конфликты – это столкновение двух или больше ин-

дивидуумов в ходе продуктивного взаимодействия, которое проявляется не-

согласованностью и расхождением целей в конкретной ситуации. Иными 

словами, межличностным принято называть существующее противоречие 

между людьми, которое исключает интересы и цели всех сторон и происхо-

дит, учитывая индивидуальные особенности каждого человека [2].  

Главная задача восстановительной медиации – восстановление способ-

ности людей понимать друг друга и договариваться о приемлемых для них и 

общества вариантах разрешения конфликтных или криминальных ситуаций 

[4]. 
В образовательных учреждениях степень конфликтности достаточно 

высока, так как в них обучаются дети из разных социальных слоев, разных 

национальностей, разных стилей воспитания и т.д., что создает потенциально 

конфликтную среду, в которой обучающиеся обязаны находиться значитель-

ную часть своего времени. В то же время, во многих школах приняты прави-

ла и способы реагирования педагогов на конфликты, которые не способ-

ствуют освоению навыков цивилизованного общения, понимания, обустрой-
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ства отношений, культурных форм приобретения авторитета, необходимых 

подросткам для будущей жизни [2, 4]. 
Позволим себе выделить типичные способы реагирования на межлич-

ностные конфликты в школе: 
- административно-карательный; 

- направление к психологу или социальному педагогу; 

- замалчивание. 

Административно-карательный способ предполагает собой строгую 

воспитательную беседу со стороны административных работников образова-

тельного учреждения в отношении конфликтующих подростков. В данном 

случае осознание имеющихся разногласий между участниками столкновения 

не осуществляется. Обучающиеся в данном случае, чаще всего, обещают 

«вести себя хорошо», но, как правило, через некоторое время происходит ре-

цидив отношений – новый конфликт с большей выраженностью и насыщен-

ностью. Непроработанные и неосознанные проблемы недопонимания оста-

ются на том же уровне. 

Направление к школьным специалистам – психологу и социальному 

педагогу, также не несет полноценного разрешения конфликтной ситуации. 

Со стороны социального педагога будет проведена воспитательная беседа с 

разъяснением законов, прав и обязанностей обучающихся определенной воз-

растной группы, а со стороны педагога-психолога – предоставлена информа-

ция о различных способах разрешения конфликтов с акцентом на компро-

мисс и сотрудничество. Индивидуальные проблемы конфликтующих, как 

правило, рассматриваются при личных встречах, не предусматривающих 

проговаривание проблем с обоими участниками конфликта одновременно. 

Как мы видим, осознание конкретной случившейся ситуации и ее истинной 

причины также не выявляются в полной мере. 

Замалчивание, как способ реагирования на конфликты в школе, со сто-

роны педагогов является не только явным избеганием каких-либо действий в 

отношении разрешения спорных ситуаций, но и губительной предпосылкой к 

деструктивному формированию личности конфликтующих [4]. Чаще всего 

данный способ реагирования присущ личностной позиции взрослых. «Раз 

взрослые решают мне не помогать и не наказывать моего обидчика, значит, 

мне надо терпеть, видимо так надо делать всегда», «Все учителя видят, как я 

его пинаю и бросаю в него скомканной бумагой, и никто из них мне ничего 

против не говорит. Значит, я все правильно делаю. В жизни выживает силь-

нейший», «Мы с ним подрались. Нас никто не поругал. Значит, драться мож-

но» - примерно так рассуждают подростки, оказавшиеся в конфликтной си-

туации.  

В связи со спецификой своего возраста и особенностями мышления, 

подростки неосознанно оценивают свой «зрительный зал», особенно в мо-

мент конфликта. Именно взрослая точка зрения, совет и рекомендации помо-

гут подтолкнуть подростков к верным мыслям и верным действиям [5]. 

Подростки нуждаются не только в получении знаний по основным 

учебным предметам, но и ощущают острую потребность в конструктивном 
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проигрывании различных жизненных сценариев, частью которых являются и 

конфликтные ситуации. 

Анализируя вышеуказанные «традиционные» способы реагирования на 

конфликты в школах, можно предположить, что во всех трех случаях не про-

исходит полного разрешения конфликта, удовлетворяющего всех участни-

ков, либо решение конфликта находят не все, а кто-то одиниз них. Помимо 

этого, иногда участники неосознанно демонстрируют примирение, как един-

ственный способ завершения процесса разбирательства (в данном случае 

конфликт лишь на время угасает при видимом полном его разрешении). При-

чиной может служить затрагивание личных переживаний или отсутствие же-

лания обсуждать эту тему, о которой участникам говорить совсем не хочется.  

Из вышеуказанного следует, что в результате обучающиеся не осваи-

вают и не приобретают такое необходимое умение, как конструктивность в 

урегулировании споров. В связи с этим велика вероятность в дальнейшей 

жизни необоснованного применения силы либо формирование поведения 

жертвы агрессивно настроенных людей. А вариант видимого разрешения 

конфликта может также способствовать дисгармоничному развитию и потере 

душевного равновесия. 

XXIвек, в котором мы живем, век информационных технологий, пред-

полагает что-то большее, чем просто взывание к разуму, следованию законов 

и уважению другой личности. Избыток информации в интернет-пространстве 

(в том числе и по психологии) усваивается подростками искаженно в силу 

возраста, соответственно, полученный новостной поток влечет за собой не-

верную трактовку и, как следствие, способствует формированию неверной 

модели поведения у подрастающего поколения [5].  

Как известно, стихотворения лучше всего учатся вслух и в спокойной, 

тихой обстановке, с дальнейшим проговариванием про себя. И это логично, 

ведь, проговаривая текст вслух мы воспринимаем его как бы со стороны. За-

частую и смысл улавливается лучше, чем при заучивании про себя. Также 

происходит и с разрешением конфликтных ситуаций. Излагая свою точку 

зрения вслух в доверительной и спокойной атмосфере, участнику конфликта 

предоставляется возможность взглянуть на нее со стороны и услышать пози-

цию второго участника сложившейся ситуации. Подростки-медиаторы, в 

свою очередь, своим присутствием добавляют смелости и уверенности 

участникам. Официальность процедуры восстановительной медиации сгла-

живается рядом установленных правил перед ее началом, в число которых 

входит и конфиденциальность. 

Паттерн - это базовая единица бессознательного, один выделенный 

«автоматизм», в более широком смысле определяется как любой шаблон, по-

втор чего-либо [3]. Связывая два понятия - «восстановительная медиация» и 

«психологический паттерн» - подразумевается программирование подрост-

ков на конструктивное разрешение межличностных конфликтов в дальней-

шей жизни. 

Таким образом, восстановительная медиация является альтернативным 

четвертым вариантом решения конфликтных ситуаций. И в сравнении с тре-



 

 

330 

мя вышеуказанными способами - самым продуктивным и действенным. 

В настоящее время восстановительная медиация приобретает свою по-

пулярность в разрешении конфликтов и споров, являясь психологическим 

паттерном в рамках дальнейшего контроля собственного поведения и мыш-

ления для достижения определенных результатов в межличностных отноше-

ниях. 

Важной и необходимой составляющей конструктивного взаимодей-

ствия всех участников образовательного процесса является замена слова 

«разбирательство» конфликтной ситуации на «примирение». В отношении 

подростков восстановительная медиация является достаточно эффективной 

по причине изначально уважительного и толерантного отношения к личности 

участников (через проговаривание важности позиции каждого участника, че-

рез принятие общих правил и т.д.), придавая этой процедуре оттенок взрос-

лости и ответственности, что является остро желаемым в подростковом воз-

расте. Через призму противоречивого восприятия действительности подрост-

ки охотно «раскрываются», прочувствовав отношение взрослых к себе как к 

самостоятельной зрелой личности, -такова потребность в пубертатный пери-

од. 

Итак, позволим себе сделать следующие выводы: 

- межличностные конфликты возникают на почве столкновения инте-

ресов и расхождении во мнениях, что в подростковом возрасте происходит 

гораздо чаще ввиду индивидуальных особенностей и трудностей пубертата в 

целом; 

- наиболее типичными способами реагирования на межличностные 

конфликты в школе являются: административно-карательный, направление к 

психологу/социальному педагогу и замалчивание. Все три способа являются 

неэффективными и не приводят участников к необходимому осознанию сво-

ей позиции в сложившейся ситуации. Помимо этого, позитивный опыт уре-

гулирования конфликта также не приобретается; 

- восстановительная медиация, как четвертый вариант реагирования на 

межличностные конфликты, в настоящее время приобретает свою популяр-

ность, являясь психологическим паттерноми подразумевает программирова-

ние подростков на конструктивное разрешение межличностных конфликтов 

в дальнейшей жизни.  
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ СЛУЖБЫ МЕДИАЦИИ В ШКОЛЕ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯС ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

 

В ГБОУ школа № 565 Кировского района Санкт-Петербурга обучаются 

дети с легкой и умеренной умственной отсталостью. В декабре 2014 года в 

школе была создана Служба медиации. Учитывая особенности обучающихся, 

работа Службы в большей степени связана с ребятами с легкой степенью от-

сталости.  

Легкая умственная отсталость — наименьшая степень психического 

недоразвития, наиболее ее распространенная форма, она составляет 75-89% 

от всей популяции умственно отсталых. Предполагается, что подавляющее 

количество заболеваний является эндогенными или семейными по своему 

происхождению. В части случаев наследственное предрасположение прово-

цируется негрубыми экзогенными вредностями. Легко умственно отсталые 

дети, обладающие удовлетворительным вниманием и памятью, способны к 

обучению по программе коррекционной школы [1]. 

Медиация – это процесс, в котором участники (конфликтующие сторо-

ны) с помощью беспристрастной третьей стороны (медиатора) разрешают 

свой конфликт [2]. 

Работа службы началась с утверждения состава службы и положения. 

Были определены основные цели работы службы: 

 Популяризация среди обучающихся, родителей и педагогов аль-

тернативных форм разрешения конфликтов; 

 Помощь в разрешении конфликтных ситуаций на основе принци-

пов медиации; 

 Снижение количества административных способов реагирования 

на конфликты 

Обучающиеся с интеллектуальными нарушениями проходят те же эта-

пы развития, что и дети с ненарушенным развитием. Только эти этапы могут 

быть сдвинуты во времени. Поэтому для них также характерны проявления 

подросткового кризиса: меняется отношение к себе и к окружающей дей-

ствительности, появляется негативизм. Эти проявления накладываются на 

особенности обучающихся: нарушения эмоционально-волевой сферы - эмо-

циональная лабильность, аффективные вспышки, неумение остановить эмо-

циональный порыв, несоответствие эмоциональной реакции ситуации. Все 

это приводит к тому, что между обучающимися часто вспыхивают конфлик-

ты. Как правило, они очень эмоционально окрашены и не конструктивны. 

Обращения в службу медиации, связанные с конфликтами между обучаю-

щимися, чаще заканчиваются на этапе консультирования: проводятся встре-
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чи с каждой из сторон и совместная встреча, на которой достигается согла-

шение в устной форме.  

Работа службы медиации с обучающимися включает в себя помимо 

рассмотрения случаев обращения, так же и работу по профилактике возник-

новения конфликтов. 

Организационно эта работа реализуется через проведения классных ча-

сов и проведение мероприятий специалистами Службы медиации. В Киров-

ском районе Санкт-Петербурга мы получаем огромную помощь в реализации 

этих мероприятий в виде переговорных игр. Особенности развития обучаю-

щихся нашей школы, не дают возможности участвовать в них. Поэтому спе-

циалисты службы разрабатывают мероприятия адаптированные под возмож-

ности обучающихся. Также ребята с легкой степенью умственной отсталости 

не могут пройти программу подготовки медиаторов-ровесников.  

Специалистами службы разработаны материалы для проведения про-

светительской работы с обучающимися: информационный ролик, плакат, 

раздаточные материалы. Учитывая особенности развития мышления обуча-

ющихся с интеллектуальными нарушениями информационный ролик являет-

ся важной частью просветительской работы, так как он позволяет опереться 

на наглядный материал.  

 Также было проведено анкетирование для выяснения наиболее частых 

причин возникновения конфликтов обучающихся. В результате было выяв-

лено, что чаще всего у учащихся возникают конфликты с одноклассниками 

(43,8 %) и с родителями (37,5 %), конфликты между учащимися чаще возни-

кают из-за оскорбления плохими словами (43,8 %), 31,3 % учащихся сообщи-

ли, что у них могут возникать конфликты с педагогами, 50 % учащихся в 

конфликтной ситуации ждут, что конфликт разрешится сам.  

В результате анализа анкет можно сказать, что чаще конфликты у уча-

щихся возникают с одноклассниками и родителями, наиболее чаще конфлик-

ты возникают из-за оскорбления в словесной форме (оскорбляют меня пло-

хими словами – 45%, толкают, бьют – 18%, не выполняют обещание – 25%, 

смеются надо мной – 25%). В ситуации конфликта половина учащихся не 

пытается разрешить конфликт, а занимает пассивную позицию. 

По результатам анкетирования были выработаны рекомендации для 

педагогов-психологов и социального педагога: 

 педагогам-психологам на занятиях проводить работу по профи-

лактике конфликтов между обучающимися, формировать навыки разрешения 

конфликтных ситуаций. 

 социальному педагогу проводить профилактические беседы по 

предупреждению конфликтных ситуаций с обучающимися и родителями (за-

конными представителями). 

Работа Службы медиации с родителями (законными представителями) 

включает в себя проведение лекций, выступлений на родительских собрани-

ях, распространение информационных материалов (транслирование ролика в 

рекреации первого этажа, ознакомление с информацией на стендах, разра-

ботка буклета о работе Службы медиации). Родители реже всего обращаются 
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в Службу медиации, поэтому это направление требует поиска новых подхо-

дов. 

Работа с педагогическим составом помимо рассмотрения обращений в 

Службу медиации, так же включает в себя просветительскую работу. Она ре-

ализуется через выступления на собраниях методических объединений, педа-

гогических советов, проведение семинаров. Для оценки информированности 

педагогического о работе службы медиации, был разработан опрос в формате 

гугл-формы. Он позволит оценить все ли педагогические работники осве-

домлены о существовании в школе Службы медиации, о возможности обра-

титься в службу. На основе оценки ответов педагогов будут сделаны выводы 

о дальнейших формах информирования.  

На основе вышесказанного видно, что Служба медиации активно 

функционирует в школе для обучающихся с интеллектуальными нарушения-

ми, работой службы охвачены все участники образовательного процесса. Так 

в 2016-2017 учебном году было рассмотрено 11 обращений. В консультациях 

участвовали 18 обучающихся, из них 3 состоят на внутришкольном контроле. 

Но при этом особенности развития обучающихся, отражаются на работе 

Службы медиации:  

 служба медиации рассматривает случаи только с участием обу-

чающихся с легкой степенью умственной отсталости (при этом в просвети-

тельскую работу вовлечены все обучающиеся); 

 обучающиеся не участвуют в районных переговорных играх, для 

них специалистами Службы проводятся адаптированные мероприятия; 

 обучающиеся не проходят программу подготовки медиаторов-

ровесников; 

 обращения в службу медиации чаще заканчиваются на этапе об-

ращения. 

 
Литература: 

1. Исаев Д.Н. Умственная отсталость у детей и подростков. Руководство. СПб.: 

Речь, 2007. 

2. Коновалов А.Ю. Школьная служба примирения и восстановительная культура 

взаимоотношений: практическое руководство / под ред. Карнозовой Л.М. М.: МОО Центр 

«Судебно-правовая реформа», 2012.  

3. Методические материалы 

http://www.kirov.spb.ru/sc/ppms/index.php?option=com_content&task=view&id=275&Itemid=

147 
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ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ И ШКОЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕДИАЦИИ:  

РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ 
 

 В последнее время в педагогическом сообществе активно обсуждаются 

проблемы, связанные с организационными и методическими аспектами дея-

тельности школьных служб медиации. В соответствии с «Национальной 

стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 г.г.» и Письмом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации «О направлении мето-

дических рекомендаций по организации служб школьной медиации», такие 

службы к настоящему моменту должны быть созданы во всех школах, и, судя 

по отчетной документации, предоставляемой школами в органы управления 

образованием, формально это требование выполнено практически всеми об-

разовательными организациями. 

Однако жизнь показывает, что за отчетной документацией зачастую не 

стоит никакой реальной деятельности, школьные службы медиации во мно-

гих случаях существуют только на бумаге, и это вполне объяснимо: на сего-

дняшний день отсутствуют развернутые методические рекомендации в от-

ношении того, каким образом школьная служба медиации должна «встроить-

ся» в образовательный процесс и кто из сотрудников образовательного учре-

ждения должен взять на себя руководство ее деятельностью. При условии от-

сутствия соответствующей ставки в штатном расписании последний вопрос 

оказывается очень острым, и зачастую обязанность руководить школьной 

службой медиации (а, значит, и отчитываться о ее работе) «перебрасывается» 

между педагогом-психологом, социальным педагогом, завучем по воспита-

тельной работе и другими специалистами: никто не хочет брать на себя до-

полнительные обязанности и дополнительную ответственность, что вполне 

понятно и закономерно. В подобных дискуссиях, к сожалению, происходит 

обесценивание идей школьной медиации, которая начинает восприниматься 

как «еще одна никому не нужная инициатива сверху, отвлекающая от основ-

ной работы». 

Между тем, результаты работы школьной службы медиации могут вно-

сить существенный вклад в освоение учащимися основной образовательной 

программы, предусмотренный ФГОС второго поколения как личностные ре-

зультаты образования. Опыт работы активно функционирующих школьных 

служб медиации показывает, что при условии эффективной организации дея-

тельности последовательное внедрение идей медиативной культуры отноше-

ний способствует снижению конфликтогенности межличностных отношений 

субъектов образовательного процесса, закреплению навыков конструктивно-
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го общения, а в некоторых случаях и решению задачи профориентации. 

 На примере работы пилотных школ Приморского района Санкт-

Петербурга мы убедились, что «классический» подход к организации медиа-

ции конфликтов, при котором стороны конфликта инициативно обращаются 

к посреднику за содействием в разрешении возникших противоречий, в слу-

чае школьной медиации оказывается не самым эффективным, прежде всего, в 

силу низкой (или, правильнее сказать, практически «нулевой») информиро-

ванности субъектов образовательного процесса о медиации и ее возможно-

стях, отсутствия устоявшихся традиций посредничества в конфликтах. В 

этих условиях намного более эффективной зарекомендовала себя профилак-

тическая модель организации деятельности школьной службы медиации [3], 

в рамках которой деятельность службы направлена, прежде всего, на форми-

рование конфликтологической компетентности у широкого круга субъектов 

образовательного процесса, способствующей снижению количества и остро-

ты конфликтов в образовательной организации, а также на популяризацию 

идей школьной медиации, создающую почву для инициативного и добро-

вольного обращения учащихся, их родителей и педагогов за посреднической 

помощью в разрешении актуальных конфликтов.  

Кто из специалистов образовательной организации имеет возможность 

наиболее эффективно реализовывать профилактическую модель школьной 

медиации? Наш опыт говорит о том, что это педагог-психолог. Хотя профи-

лактическая деятельность предусмотрена профессиональным стандартом для 

любого специалиста, занятого в сфере школьного образования, именно пси-

хологические знания, умения и навыки в наибольшей мере отвечают тем за-

дачам, которые необходимо решать в процессе создания условий для повы-

шения конфликтологической компетентности субъектов образовательного 

процесса. 

Конфликтологическая компетентность личности является системным 

образованием личностных особенностей, способствующих конструктивному 

разрешению межличностных конфликтов в условиях взаимодействия с дру-

гими людьми [1]. Она проявляется в умении и желании человека предупре-

ждать и продуктивно разрешать межличностные конфликты [5], что предпо-

лагает наличие в ее структуре как минимум трех взаимосвязанных компонен-

тов [2]: информационного (знания), операционального (умения и навыки) и 

аксиологического (личностная готовность к реализации знаний, умений и 

навыков в реальном взаимодействии с другими людьми). Очевидно, что ра-

бота по созданию условий для формирования конфликтологической компе-

тентности субъектов образовательного процесса требует от специалиста, в 

первую очередь, знаний основ конфликтологии, сформированности соб-

ственных навыков эффективной коммуникации и умения демонстрировать 

бесконфликтную модель взаимодействия в собственном поведении, а также 

навыков осуществления работы с учащимися, их родителями и педагогами в 

тренинговом формате, поскольку именно тренинговый формат позволяет ре-

шать задачи, связанные с созданием условий для освоения тех или иных 

навыков межличностного взаимодействия. Очевидно, что среди всех специа-
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листов, работающих в школе, именно педагог-психолог обладает перечис-

ленными профессиональными возможностями в наибольшей степени, другим 

специалистам для осуществления соответствующей деятельности требуется 

дополнительная профессиональная подготовка. 

Бесспорно, основной контраргумент, который можно услышать от пе-

дагогов-психологов, которых решением администрации образовательного 

учреждения обязывают заниматься вопросами школьной службы медиации, – 

это большая ежедневная загруженность текущей работой, что абсолютно 

справедливо. Участие в работе школьной службы медиации может повлечь за 

собой риск профессиональной перегрузки, снижение эффективности выпол-

нения привычных профессиональных обязанностей. На примере деятельно-

сти пилотных школ Приморского района было наглядно показано, что этот 

риск действительно очень велик, педагоги-психологи, активно взявшиеся ор-

ганизацию и развитие школьной службы медиации, зачастую попросту не 

успевали выполнять какую-то часть необходимой работы. Этот риск удалось 

снизить путем пересмотра привычного содержания плана работы педагога-

психолога и включение профилактических и обучающих мероприятий 

школьной службы медиации в соответствующие разделы плана (психологи-

ческая профилактика и психологическое просвещение). Опыт показал, что 

самым трудоемким является организационный этап, связанный с большим 

количеством методической работы (что может быть отражено в соответству-

ющем пункте годового плана работы), впоследствии для успешной реализа-

ции профилактической модели школьной медиации оказывается достаточно 

планировать на соответствующую деятельность 1-3 часа в неделю, равно-

мерно распределив мероприятия для учащихся, их родителей и учителей и 

незначительно скорректировав объем остальных видов деятельности.  

Еще один распространенный аргумент против вовлечения педагога-

психолога в работу по организации и развитию школьной службы медиации 

связан с неопределенностью места этой работы в образовательном процессе, 

и, как следствие, с возможным дефицитом организационных ресурсов (вре-

мени, помещений и т.д.). Педагоги-психологи справедливо отмечают, что 

они были бы не против вести профилактические и обучающие занятия с уча-

щимися, их родителями и учителями, но с организационной точки зрения это 

нереалистично (непонятно, как собрать детей и взрослых, где и когда прово-

дить занятия и т.д.), и, кроме того, дети и учителя в современных образова-

тельных условиях настолько перегружены, что проведение дополнительных 

мероприятий вместо положительного эффекта может повлечь за собой нега-

тивные последствия. Опыт пилотных школ Приморского района показал, что 

эта проблема действительно существует, и один из возможных путей ее пре-

одоления заключается в согласовании плана мероприятий школьной службы 

медиации с планом работы образовательного учреждения. В процессе согла-

сования оказывается возможным реализовывать большую часть запланиро-

ванных мероприятий в рамках классных часов, факультативов, внеурочной 

деятельности, родительских собраний, педсоветов и т.д., то есть органично 

вписать их в повседневную школьную жизнь, не создавая излишней нагрузки 
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для субъектов образовательного процесса.  

И, наконец, еще один «камень преткновения», на который ссылаются 

педагоги-психологи, связан с незначительным количеством методических 

материалов, на которые можно было бы опираться в работе школьной служ-

бы медиации (профилактических программ повышения конфликтологиче-

ской компетентности субъектов образовательного процесса, программ обу-

чения школьникам основам посредничества в конфликтах сверстников и др.), 

а также с дефицитом собственного посреднического опыта. К счастью, в 

настоящее время у педагогов-психологов есть довольно много возможностей 

совершенствования собственных навыков посредничества в конфликтах, по-

вышение квалификации соответствующего содержания сегодня предлагают 

ведущие санкт-петербургские вузы (СПбГУ, РГПУ им. А.И. Герцена, АППО 

и др.), также такая работа проводится на базе нескольких районных Центров 

медико-психо-социальной помощи Санкт-Петербурга. Опубликованы неко-

торые методические разработки, доказавшие свою эффективность [например, 

4], создана электронная копилка методических материалов по школьной ме-

диации, представленная на сайте школы 323 Невского района, методические 

материалы размещены также на сайтах Центров медико-психо-социальной 

помощи, сайте Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга.  

Подводя итог, отметим, что на современном этапе развития школьных 

служб медиации, в условиях острого дефицита кадров, педагоги-психологи 

оказываются теми специалистами, которые в наибольшей степени подготов-

лены к реализации задачи профилактики негативных последствий школьных 

конфликтов. Безусловно, это не означает, что педагог-психолог обязан вы-

полнять эту работу: на наш взгляд, речь может идти только о добровольном 

решении специалиста, поддержанном администрацией образовательной ор-

ганизации. Тем не менее, важно подчеркнуть, что включаясь в работу школь-

ных служб медиации, педагоги-психологи, с одной стороны, получают воз-

можность расширить свой профессиональный опыт, получить новые знания, 

умения и навыки, и, с другой стороны, дополнить спектр решаемых профес-

сиональных задач новым направлением деятельности, содержание которого в 

полной мере отвечает требованиям ФГОС.  
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Процесс внедрения в образовательное пространство технологии медиа-

ции инициирован Планом первоочередных мероприятий до 2014 года по реа-

лизации важнейших положений Национальной стратегии действий в интере-

сах детей на 2012-2017 годы, утвержденного распоряжением Правительства 

РФ от 1 октября 2012 г. № 1916-р. В соответствии с пунктом № 64 данного 

документа в образовательных организациях должны быть организованы 

службы школьной медиации, обеспечивающие защиту прав детей и создаю-

щие условия для формирования безопасного пространства, равных возмож-

ностей и защиты их интересов. Развитие медиации в школе является одной из 

форм социально-психологической помощи всем участникам образовательно-

го процесса в конфликтах, тяжелых жизненных ситуациях, случаях правона-

рушений обучающимися.  

В настоящее время остро стоит вопрос об обучении руководителей и 

специалистов СШМ основам медиации, так как доступные для педагогов 

программы в основном направлены на изучение теоретических аспектов 

конфликтологии, а не на практическое развитие и закрепление навыков ме-

диативной технологии в урегулировании конфликтов. Программы базового 

курса медиации имеют большую продолжительность (120 -144 часа) и доста-

точно высокую стоимость обучения, что делает их мало доступными для ра-

ботников образовательных организаций. 

Согласно Концепции достижение поставленных перед Службами ШМ 

целей и задач невозможно без профессионально подготовленного кадрового 

состава [1]. Причем, метод ШМ, в силу своей иновационности, предъявляет к 

участникам Службы новые требования, выявляет необходимость применять 

на практике знания и навыки, отличающиеся от привычного арсенала педаго-

гических технологий даже опытного педагога.  

Имеющийся практический опыт внедрения программ обучения школь-

ников основам медиации показал, что в школах, где взрослые специалисты 

службы прошли специальное обучение, находится широкий спектр возмож-

ностей для реализации коммуникативного и творческого потенциала уча-

щихся, прошедшим обучение. Педагоги, владеющие основами медиативного 

подхода, не только способствуют привлечению обучающихся к деятельности 

СШМ, но и совместно с ними активно формируют новые стандарты внут-

ришкольного взаимодействия на основе принципов медиации. 
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Предлагаемая программа отвечает актуальной задаче - предоставлению 

возможности взрослым участникам СШМ пройти обучение основам школь-

ной медиации в доступной форме с учетом специфики как предмета ШМ, так 

и уже имеющейся базовой педагогической подготовки слушателей. 

Программа предназначена для руководителей и специалистов СШМ: 

специалистов службы сопровождения ОУ (педагогов-психологов и социаль-

ных педагогов), а так же заинтересованных педагогов и классных руководи-

телей. 

Цель программы - формирование компетенций слушателей, необходи-

мых для профессиональной деятельности в области управления конфликт-

ными ситуациями с использованием медиативной технологии в пространстве 

образовательного учреждения. 

Задачи программы: 

- Знакомство с нормативно-правовыми и организационными ас-

пектами работы службы школьной медиации. 

- Развитие и закрепление навыков эффективной коммуникации, 

необходимых для работы медиатора. 

- Обучение основам ведения переговорного процесса. 

- Знакомство с понятием, структурой и динамикой конфликта; ра-

ботой с конфликтом в медиации.  

- Знакомство с принципами и процедурой медиации. 

- Тренировка и закрепление навыков и знаний, необходимых 

школьному медиатору. 

Планируемые результаты обучения: 

Сформированность навыков, необходимых для эффективного управле-

ния конфликтом: 

- эффективно работать с вербальной и невербальной информацией: 

принимать-передавать вербальную информацию; понимать и использовать 

невербальную информации 

- уметь работать с эмоциями; с агрессивными, манипулятивными и 

негативными поведенческими реакциями 

- уметь давать обратную связь 

- работать со скрытой мотивацией 

- анализировать свое поведение и предполагать возможные его по-

следствия  

- управлять конфликтом, понимать его причины 

- формировать установки и ожидания, соответствующие ситуации 

- овладеть технологией ведения переговоров  

- быть нейтральным, беспристрастным; уметь не оценивать, не ре-

комендовать, не морализировать, не давать советов, не принимать решения за 

стороны. 

- знать о процессе и стадиях посредничества, процедуре и роли ме-

диатора 

- уметь оценивать степень медиабельности конфликтной ситуации  

- уметь грамотно работать с интересами, проблемами и позициями; 
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уметь определять свой интерес и интерес партнера с позиций сотрудничества 

- уметь адекватно выбирать форму посредничества (консультиро-

вание, консилиация, медиация). 

Образовательная программа рассчитана на 36 часов и состоит из 6 тем. 

Каждая тема включает в себя теоретический (лекционный) материал, практи-

ческие упражнения, отработку освоения навыков на учебных кейсах и само-

стоятельную работу слушателей с документами и литературой. 

 

Таблица 1 

 

Учебный план дополнительной профессиональной программы 

"Медиативные технологии в формировании позитивной  

социализации личности" 

 

№ п/п 
Наименование раздела, 

дисциплин (модулей) 

всего 

часов 

в том числе 

Форма 

зачета лекции 

практи-

ческие 

занятия 

1. Введение      

1.1. Знакомство 1  1  

2. Медиация     

2.1. Медиация как метод 2 0,5 1,5  

2.2. Процесс и процедура меди-

ации 

6 1,5 4,5  

2.3 Интересы сторон в медиа-

ции 

3 1 2  

2.4. Личность медиатора 1,5 0,5 1  

3. Коммуникативные инстру-

менты медиатора 

    

3.1. Навыки эффективной ком-

муникации 

1,5 0,5 1  

3.2. Обмен информацией в ме-

диации 

3 0,5 2,5  

3.3. Регуляция эмоциональной 

атмосферы в медиации 

3 0,5 2,5  

4. Конфликт    Описа-

ние кей-

са 

4.1. Структура и динамика кон-

фликта 

1 0,5 0,5  

4.2. Стратегии поведения в 

конфликте 

2 0,5 1,5  

5. Переговоры как основа ме-

диации 
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5.1. Переговоры с установкой 

на сотрудничество  

3 0,5 2,5  

5.2. Специфика применения ме-

диации в образовательном 

учреждении 

    

6. Организационные и норма-

тивно-правовые аспекты 

создания СШМ в ОУ 

3 1,5 1,5  

6.1. Формы работы СШМ 3 0,5 2,5  

6.2. Учебные программы по ос-

новам медиации для 

школьников 

2 0,5 1,5  

6.3. Заключительное занятие. 

Итоговая аттестация (тест) 

Ответы на вопросы 

1  

 Итого: 36 9 27  

 

Занятия ведутся в группах стандартной наполняемости – 15-20 человек. 

Деление на подгруппы не предполагается. Групповые и индивидуальные 

консультации проходят в рамках практических часов аудиторных занятий. 

Возможно использование дистанционных консультаций вне рамок аудитор-

ных занятий. 

Форма работы - групповые занятия с элементами тренинга; работа в 

малых группах. 

Основные виды работы: 

− Мини лекции, сообщения, демонстрация презентаций 

− Мозговой штурм  

− Структурированные упражнения по переживанию собственного опы-

та  

− Дискуссия (общегрупповое общение) 

− Деловые игры (взаимодействие нескольких . членов группы по реше-

нию общей задачи) 

− Демонстрация показательных упражнений (например, видеозапись 

медиации). 

− Обратная связь по кругу. 

− Чтение необходимых материалов (возможно, задание на дом). 

− Применение раздаточных материалов. 

Итоговое тестирование включает в себя 6 вопросов по теории и 12 во-

просов-ситуаций. Критерием эффективности освоения материала является 

процент правильных ответов на тестовое задание. 

В ходе курса предусмотрено проведение промежуточной аттестации и 

итоговой аттестации. Промежуточная аттестация проходит в виде самостоя-

тельной подготовки слушателями учебного кейса по конфликтной ситуации 

из их практики с описанием структуры конфликтной ситуации и ее динами-

ки. Оценочные материалы: выделение сторон конфликта, предмета, опреде-
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ление позиций и интересов сторон. По срокам проведения целесообразно 

проводить промежуточную аттестацию после освоения слушателями Раздела 

4. Промежуточная аттестация дает представление об усвоении материала по 

основам конфликтологии.  

Итоговая аттестация проводится на последнем занятии в форме пись-

менного зачета. Тестовые задания, включенные в итоговый зачет представ-

лены открытыми вопросами по теоретическим основам медиации и вопроса-

ми, описывающими определенные ситуации из практики медиатора, предпо-

лагающие выбор из нескольких вариантов ответов. Задания разработаны та-

ким образом, чтобы оценить уровень усвоения специфики роли посредника, 

действующего с соблюдением основных принципов медиации: добровольно-

сти, нейтральности, равноправия сторон и конфиденциальности. 

Программа реализуется в режиме еженедельных занятий продолжи-

тельностью 3 академических часа. В первом полугодии программа проводит-

ся с середины сентября по середину декабря, во втором - с января по апрель. 

При необходимости возможна организация интенсивных занятий в канику-

лярное время. 

Требования к квалификации педагогов - преподаватель с высшим про-

фессиональным образованием, (педагог-психолог, методист), дополнительно 

имеющий профильное образование (конфликтология) и/или прохождение 

специализированой программ повышения квалификации в области медиации, 

объемом не менее 72 часов (очно). 

 
Литература: 

1. Методические рекомендации по созданию и развитию служб школьной ме-

диации в образовательных организациях. - ФГПУ «ФИМ». М., 2015. 
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педагог-психолог 

ГБОУ СОШ № 377  

Кировского района 

В.В. Шершнев 

педагог-психолог 

ГБОУ СОШ № 250 

Кировского района 

Санкт-Петербург 

 

СКРЫТЫЙ МЕХАНИЗМ МАНИПУЛИРОВАНИЯ КАК СПОСОБ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

В современном обществе мы сталкиваемся с различными проблемами, 

особенно это может касаться детей и подростков, для которых любая про-

блема – это сильный стресс, например: «двойка», замечание в дневнике, за-

валенная контрольная работа, конфликт с учителем и т.д. Обычно выход из 
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таких ситуаций они видят в различных видах манипуляций над сверстниками 

и взрослыми. 

Манипуляция (от лат. Manipulus – горсть, manus - рука) имеет множе-

ство различных определений: ручная операция, в частности демонстрация 

фокуса, основанного на ловкости рук, махинация, обман, жульничество, мо-

шенничество. В психологии обычно используют иное определение: комму-

никативное воздействие, которое ведет к актуализации у объекта воздействия 

определенных мотивационных состояний, а заодно и чувств и стереотипов, 

побуждающих его к поведению, выгодному для субъекта воздействия. А 

проще говоря – манипулятор заставляет, скрыто или открыто совершать раз-

личных людей действия, которые они не хотят совершать. Американский со-

циальный психолог Роберт Чальдини выделяет множество типичных ситуа-

ций манипуляций: элементарная просьба о помощи, услуге; влияние продав-

ца и рекламы на покупателя; политическая пропаганда; воспитание детей и 

влияние детей на родителей и т.п. Кстати, именно он составил список лиц, 

для которых манипуляции представляют собой «средства производства». 

Здесь можно выделить уличных торговцев, бизнесменов, любых торговых 

агентов, операторов «кол-центров», вербовщиков, работников рекламы, 

пиарщиков, имиджмейкеров и даже маленьких детей и уличных попрошаек. 

В области психологии можно выделить несколько базовых признаков 

манипуляции. Известный российский исследователь Е.Л.Доценко на основе 

результатов своих изысканий в этой области выделяет следующие: 

 родовой признак – изначальное психологическое воздействие на 

развивающуюся личность; 

 отношение манипулятора к другому человеку, как к средству до-

стижения им своих собственных целей (с потерями для манипулируемого им 

человека); 

 стремление получить выгоду и пользу лишь для себя; 

 скрытый характер воздействия манипулятивного поведения на 

оппонента; 

 умение использовать различные психологические приемы давле-

ния и уничижения; игра на слабостях оппонента для достижения задуманной 

манипулятором цели; 

 мотивационное привнесение - побуждение оппонента к самостоя-

тельным действиям с иллюзией, что это он делает для собственной пользы; 

 мастерство и сноровка в осуществлении манипулятивных дей-

ствий. 

Психолог Е.Л. Доценко также дает психологическое очень интересное 

и, можно сказать, точное определение манипуляции: манипуляция - это вид 

психологического воздействия, искусное исполнение которого ведет к скры-

тому возбуждению у другого человека намерений, не совпадающих с его ак-

туально существующими желаниями. 

Если разобраться, то основной особенностью любых манипуляций яв-

ляется то, что манипулятор всегда старается действовать скрытно, а значит, 
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никто из манипулируемых людей не подозревает, что произошедшее взаимо-

действие с манипулятором и его дальнейшие последствия было намеренными 

и заранее спланированным действием. «Жертва» манипуляций чаще всего 

дезориентирована и не может найти логическое объяснение всем событиям, 

что произошли с ней. Здесь стоит отметить, что речь идет об осознанном и 

уже неоднократно успешно применяемым манипулировании над человеком, 

то есть манипулятор стратегически верно и продуманно выбирает манеру 

общения с различными людьми с целью дальнейшего управления ими для 

достижения собственных корыстных целей. 

Из множества определений можно выделить общие свойства манипу-

ляций для ее более четкого представления. Манипуляция должна быть:  

 скрытная и не понятная для объекта манипуляций;  

 четко спланированная;  

 насильственная (морально и духовно);  

 выигрышная только для самого манипулятора и полностью им 

контролируемая.  

Необходимо отметить также, что манипулируемый человек рассматри-

вается манипулятором, как объект или вещь, а его интересы, поведение, 

принципы и чувства абсолютно не учитываются. А как доказать, что манипу-

ляции действительно существуют и это не просто стечение жизненных об-

стоятельств? Попробуем для этого выделить три основных личностные роли, 

из которых можно пронаблюдать феномен манипуляции:  

1. Манипулятор. Абсолютно все люди, не зависимо от возраста, 

национальности и гендерных различий пробовали управлять другим – друзь-

ями, как неформальный лидер, мудрый староста или «душа компании», деть-

ми с позиции взрослого или родителя, которые постоянно ругают ребенка, 

взрослыми, как капризное дитя. Сюда также можно отнести роли покупателя, 

преподавателя, ленивого рабочего, жесткого начальника и даже любящего 

родственника. В общем смысле можно сказать, что абсолютно любое обще-

ние дружеское, неформальное или деловое может сводиться к манипулиро-

ванию, при этом у взрослых людей оно будет абсолютно осознано, а у детей 

«автоматическое», но не осознанное. Такие манипулятивные роли людям 

приходится проигрывать ежедневно для получения пользы и удовлетворения 

своих собственных нужд и целей. 

2. Манипулируемый. Здесь можно попасть под следующие «роли» 

жертвы манипулятора: ребенок, которого ругает родитель; родитель, кото-

рый не может упокоить плачущего ребенка, который хочет новую игрушку; 

подчиненный, которого отчитывает начальник, наивная девушка, которая 

слушает обещания юноши, продавец, который слушает настырного и каприз-

ного покупателя и т.п. В таких ситуациях часто можно проследить агрессив-

ность, доминантность, пренебрежение, неискренность и лживость со стороны 

манипулятивных оппонентов. Манипулируемый человек при этом далеко не 

всегда может проследить ход манипуляции, направленной на него. 

3. Наблюдатель. Это человек, непосредственно не участвующий в 

манипулятивном воздействии, но наблюдающий его со стороны. Он может 



 

 

345 

помочь жертве манипуляций, разрушив цепь логических заключений мани-

пулятора. Ему предоставляется возможность заниматься восстановлением 

деталей и характера манипулирования, для создания в дальнейшем психоло-

гического барьера от подобного манипулирования.  

Теперь, исходя из этих ролей, можно предположить, что любая мани-

пуляция действительно есть четко спланированное, порождающее ложь и 

агрессию, неслучайное, насильственное, не только психически, но и физиче-

ски действие манипулятора над окружающими его людьми. Главная задача 

манипулятора – вызвать беспорядок в мыслях оппонента или группы людей, 

сделать их нелогичными и бессвязными, заставить человека усомниться в 

собственных устойчивых жизненных истинах, целях и смыслах. Но карди-

нальные изменения взглядов отдельного человека, группы людей или социу-

ма требуют комплексного воздействия на сознание в течение длительного 

промежутка времени. Все зависит от того, насколько осведомлены и интел-

лектуально развиты люди, и чем больше у них информации, тем труднее ма-

нипулировать ими. Поэтому для более эффективного воздействия манипуля-

тор должен снабжать объект манипулирования только урезанной и усеченной 

информацией, выгодной только для самого манипулятора. 

Психолог Т. Лири выделил, а впоследствии Э. Шостром разделил ма-

нипуляторов на 2 основные группы и 8 основных типов: 

1. Диктатор демонстрирует свою власть и силу, а чтобы управлять 

своими жертвами, он подавляет их, приказывает, ссылается на авторитеты и 

т.д. 

2. Прямой противоположностью Диктатора является Тряпка, кото-

рая обычно выступает в роли его жертвы. Такой тип пассивен и молчалив, 

демонстрирует свою чувствительность и ранимость, многое пропускает мимо 

ушей, забывает. 

3. Калькулятор стремится во что бы то ни стало просчитать и про-

контролировать все и всех. Он обманывает, запутывает, надувает, старается 

перехитрить и перепроверить других людей.  

4. Полной противоположностью Калькулятора является Прилипала, 

который подчеркнуто зависим, желает быть ведомым, ищет заботы и готов 

быть одураченным. Таким образом, он как бы «позволяет» другим делать за 

него его работу. 

5. Хулиган демонстрирует агрессивность, жесткость и недоброже-

лательность. С помощью угроз и запугиваний он управляет окружающими. 

6. Славный парень, в сою очередь, демонстрирует чрезмерную сер-

дечность, заботливость и внимательность.  

7. Судья всегда подчеркнуто критичен и скептичен. Он никому не 

доверяет, постоянно осуждает и негодует, обидчив и злопамятен.  

8. Защитник полная противоположность Судьи. Он демонстрирует 

свою поддержку и снисходительность к ошибкам. Он портит окружающих, 

потакая им сверх всякой меры, а, также, не давая подзащитным постоять за 

себя и обрести самостоятельность.  

Обычно более сознательный и опытный манипулятор представляет со-
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бой комбинацию из нескольких предложенных типов, что помогает ему луч-

ше управлять своими оппонентами, но дети, обычно принимают на себя одну 

роль, чем помогают взрослым в быстром выявлении и пресечении манипуля-

ции.  

Э. Шостром так же выделяет определенные техники манипулирования, 

которые очень подходят для большинства подростков в переходном возрасте 

и кризисе 13 лет: 

1. Гнев. Манипулятор открыто демонстрирует гнев и ярость, для за-

пугивания оппонента. Такое поведение свойственно доминантным лидерам 

или хулиганам классного коллектива. 

2. Страх. Манипулятор использует страх в сочетании с ненавистью: 

он может либо запугивать их до полусмерти, либо открыто демонстрировать 

свою ненависть (иногда он использует их одновременно).  

3. Страдание. Такие манипулятивные действия, могут вызывать 

чувство сострадания у оппонента, в основном этим пользуются попираемые 

виды манипуляторов. Такой техникой могут пользоваться неуспевающие 

учащиеся. 

4. Доверие. Ложное убеждение человека в том, что у манипулятора 

есть необходимые материалы, информация и т.д., хотя на самом деле нет. 

5. Любовь. Использование любви (или внушение любовных чувств) 

оппоненту с целью заставить его делать что-то.  

Таким образом, манипулировать может абсолютно каждый человек аб-

солютно любым способом, будь то строгий учитель, угрожающий ученику 

двойкой, или учащийся, пообещавший учителю принести задание позже, или 

девушка-подросток, упрашивающая юношу при помощи любви и ласки, ро-

дители, пообещавшие ребенку купить игрушку, если он закончит четверть 

без троек. Любой из видов манипуляции можно обнаружить исходя из зна-

ний о преобладающих личностных характеристиках у человека-

манипулятора и его манеры поведения, для установки подходящего психиче-

ского барьера, чтобы не оказаться в роли жертвы манипулятивных действий, 

или противоположного воздействия с большей силой.  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНЫХ СЛУЖБ МЕДИАЦИИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  

 

Школьные службы медиации должны быть созданы и функциониро-

вать согласно "Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 

2017 годы" (принятой Указом Президента РФ N 761 от 1 июня 2012 г.). 

В сентябре 2017 г. проводился мониторинг деятельности школьных 

служб медиации, созданных на базе образовательных учреждений Санкт-

Петербурга. Основной метод, применявшийся в ходе мониторинга – это ме-

тод самоотчета. Из 642-х общеобразовательных учреждений в мониторинге 

приняло участие 426 (т.е., две трети от общего количества). Также в монито-

ринге участвовали учреждение дополнительного образования (ГБУ ДО 

ЦПМСПП) – в количестве 6 учреждений (из 18). Для обработки данных ис-

пользовались среднее арифметическое и определение процента (значения 

округлялись до целых). 

Результативность заполнения мониторинга (по отношению к количе-

ству образовательных учреждений) по разным районам существенно разли-

чается. Наиболее активными в заполнении анкет являются четыре района: 

Красносельский, Кронштадтский, Невский и Центральный (по 100% отве-

тивших от общего количества учреждений), наименее – Петроградского 

(29%), Московского (23%) и Приморского (4%) районов. Большинство райо-

нов демонстрируют достаточно высокую (60-80%) степень заполняемости 

анкеты мониторинга. 

Таким образом, можно отметить, что выборка участников мониторинга 

является достаточно репрезентативной в количественном и качественном от-

ношении. 

Тем не менее, ряд анкет вызывают определенные сомнения в отноше-

нии достоверности их результатов (по таким признакам, как внутренняя про-

тиворечивость информации, слишком большое количество анкет, заполнен-

ных подряд, нереалистично высокие показатели). Относительно достоверны-

ми выглядят 74% проанализированных анкет. 

Состав школьных служб медиации 

Количественный состав школьных служб медиации. 

Из числа педагогических работников. 

Количество работников школьной службы медиации находится в ши-

роком диапазоне (от 1 до 11 человек), в среднем – 4-5 человек.  
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Общее количество взрослых работников школьных служб медиации в 

Санкт-Петербурге – 1911 человек. 

Из числа обучающихся. 

Общее количество обучающихся, содействующих развитию школьной 

медиации в образовательных учреждениях – 1338. 

Количество обучающихся,прошедших обучение методу медиации, со-

ставляет 486 человек. Однако они сосредоточены в 135 учебных учреждени-

ях, что составляет 24% от общего количества принявших в мониторинге уча-

стие. 

Соответственно, в 351 учреждении (76% от общего числа) обученные 

дети отсутствуют. 

Кадровый состав школьных служб медиации 

В большинстве случаев в состав работников школьной службы медиа-

ции входят: педагог-психолог (30%); социальный педагог (24%); заместитель 

директора по воспитательной работе (22%). 

В незначительной степени в работе школьных служб медиации прини-

мают заместители директора по учебно-воспитательной работе, а также иные 

педагогические работники (по 8%). 

На долю этих специалистов приходится 70% сотрудников школьных 

служб медиации. Остальные 30% включают в себя других специалистов (пе-

дагогов-организаторов, методистов и т.п.). 

Представители ряда образовательных организаций отметили, что в дея-

тельности школьных служб медиации принимают участие родители (30%), 

что является достаточно высоким показателем. 

Уровень развития школьных служб медиации 

Респондентам было предложено оценить уровень развития своей служ-

бы медиации, обозначив таким образом ее уровень развития: 

1 стадия – создания локальных нормативных актов (18%); 

2 стадия – обучение и работа взрослых специалистов (49%); 

3 стадия – обучение учащихся методу медиации (12%); 

4 стадия – совместная работа взрослых и обучающихся в школьной 

службе медиации (21%). 

Таким образом, большая часть школьных служб медиации находится 

на 2-ой стадии развития (обучения и работы взрослых специалистов), что 

свидетельствует о некотором отставании в развитии данного процесса. 

Меньшая часть школьных служб медиации находится на стадии обучения 

учащихся (3-я стадия).  

Примерно по пятой части от образовательных организаций находятся 

на 1-ой и 4-ой стадии развития. 

Однако существуют основания считать эти данные несколько «оптими-

стическими». В частности, из 130 организаций, в которых нет обученных 

взрослых специалистов, в 25 отмечаются несоответственно высокие уровни 

развития (обучения учащихся и совместной работы с ними в виде проведения 

медиаций). 

Очевидна специфика различных районов Санкт-Петербурга по уровню 
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развития школьных служб медиации. В наиболее благоприятном положении 

находятся Кронштадтский, Колпинский и Кировский районы, в наименее – 

Выборгский, Фрунзенский, Пушкинский. 

Обучение работников школьной службы медиации 

Обучение педагогических работников 

Полученные результаты свидетельствуют, что в большинстве образо-

вательных учреждений присутствует хотя бы 1 сотрудник, обученный методу 

школьной медиации. 70% школ считают, что в их составе есть специалист, 

обученный методу школьной медиации. Следует отметить, что уровень этого 

обучения может быть весьма различным (от ознакомительного семинара до 

прохождения курсов повышения квалификации и профессиональной подго-

товки в области медиации). 

На данный момент времени прошли обучение в какой-либо форме 468 

сотрудников школьных служб медиации. 

Однако в 140 образовательных организациях (30% от выборки) отсут-

ствуют обученные взрослые специалисты. 

Общее количество сотрудников школьных служб медиации на данный 

момент составляет 1911 человек. Доля обученных (в какой-то мере) в их мас-

сиве составляет всего 24% (четверть). 

В качестве базы обучения методу школьной медиации среди педагоги-

ческих работников лидируют ИМЦ и ЦППМСП районов Санкт-Петербурга 

(по совокупности), а также СПБ АППО. 

Районы Санкт-Петербурга существенно различаются между собой по 

показателю обученности педагогического состава. Рейтинг, составленный по 

показателям количества обученных, их процента в общей массе работников 

школьных служб медиации и вариативности (разброса) обученности свиде-

тельствует, что в наиболее благоприятном положении находятся Красногвар-

дейский, Кировский, Невский, Колпинский, Центральный, Калининский и 

Василеостровский районы. В наименее благоприятном – Пушкинский, Фрун-

зенский, Курортный, Петроградский. Данных по Приморскому району нет. 

В целом, доля обученных методу школьной медиации педагогов Санкт-

Петербурга к общему их числу составляет 1,5%. 

Обучение детей методу школьной медиации 

Количество детей, обученных методу школьной медиации, на данный 

момент составляет 486 человек, при этом диапазон ответов – крайне вариабе-

лен (от 0 до 50 человек). 

Из 1338 детей, содействующих работе школьной службы медиации, 

только 36% прошли какое-то обучение (не определенное в содержательном 

отношении). 

Следует отметить, что количество организаций, в которых отсут-

ствуют обученные дети, составляет две трети от общего их числа. 

В целом, доля обученных медиаторов-ровесников в общем массиве обу-

чающихся 5-11 классов на данный момент составляет 0,2%. 

Обнаружен существенный разброс по степени обученности детей в 

различных районах Санкт-Петербурга. 
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В данном случае позитивным моментом является отсутствие явного 

разрыва между показателями, показанными в мониторинге и показателями по 

району (от общего числа учреждений). 

В наиболее благоприятном положении находятся Василеостровский и 

Невский районы. В остальных присутствует либо низкий уровень обученно-

сти, либо высокий разрыв между показателями мониторинга и реальным ко-

личеством образовательных учреждений (вероятно, многие из них не приня-

ли участие в мониторинге из-за страха «испортить статистику»). 

Работа школьных служб медиации 

Востребованность школьных служб медиации 

Количество обращений в школьную службу медиации в 2017 г. соста-

вило 1512 случаев (в среднем – 3-4 случая на образовательное учреждение). 

Однако вариация ответов – довольно значительна (от 0 до 73-х). 

В большинстве образовательных организаций поступали запросы на 

проведение медиаций – в 510 из 640 (80%). Таким образом, не поступало за-

явок в 20% организаций. 

В большинстве (70%) случаев обращение за помощью поступало от са-

мих участников конфликтных ситуаций, что говорит о том, что информаци-

онно-пропагандистская работа ведется на должном уровне. 

Примерно в трети случаев обращения в школьную службу медиации 

поступали от сотрудников и/или администрации образовательных организа-

ций. 

И только 5% обращений приходятся на сотрудников КДНиЗП, МВД и 

судов. 

Судя по ответам респондентов, половина педагогов выступали в каче-

стве инициаторов обращения в службу школьной медиации, что говорит о 

достаточно сформировавшейся «группе поддержки» процесса внедрения ме-

диации в жизнь образовательной организации. Большая часть случаев работы 

с конфликтной ситуации в образовательном учреждении завершилась проце-

дурой медиации. 

Показатели работы школьных служб медиации 

Количество медиаций, проведенных работниками школьных служб 

медиации, в 2017 году составило 1113. Диапазон количества – от 0 до 20, что 

свидетельствует о высокой вариативности показателя.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что большинство обраще-

ний в службу примирения завершилось проведением соответствующей про-

цедуры (73,6%). 

Количество образовательных учреждений, в которых не было проведе-

но ни одной процедуры медиации, составило 163 (25%). 

Количество медиаций, проведенных привлеченными специалистами – 

89 случаев. В большинстве случаев их проводили специалисты ЦПМСПП. 

В целом, образовательные организации довольно редко обращаются за 

помощью в связи проведением медиаций к специалистам «извне». 

Наиболее часто обращения в поступали в СПБ ГБУ «Городской центр 

социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молоде-
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жи «Контакт»» и подразделение по делам несовершеннолетних (видимо, в 

наиболее «сложных» случаях, связанных с противоправной деятельностью 

несовершеннолетних). 

Медиабельность конфликтных ситуаций 

Наибольшее количество медиаций в образовательных организациях 

было проведено в отношении конфликтных ситуаций, возникающих в про-

цессе межличностного взаимодействия (75%).  

Существенно меньше представлены такие категории «дел», как семей-

ные конфликты (15%) и совершение правонарушений (10%).  

Медиации в случае совершения несовершеннолетними преступлений 

составили лишь 1% случаев. 

В отношении сторон конфликта медиации наиболее активно (две трети 

случаев) проводились в случае возникновения конфликтов в системе «ученик 

– ученик». 

Достаточно редко рассматривались конфликты между учеником и учи-

телем (8% случаев), учеником и его родителями (7%). 

Наиболее редки случаи процедуры проведения примирения между ро-

дителями и администрацией образовательной организации (2%). 

Потребности школьных служб медиации  

В наибольшей степени школьные службы медиации испытывают по-

требность в повышении квалификации сотрудников, централизованном ме-

тодическом сопровождении и помощи в обучении школьников-медиаторов. 

В наименьшей – в грантовой поддержке проектов внедрения медиации в об-

разовательное пространство. 

Выявлено, что потребности школьных служб медиации, находящихся 

на различных этапах своего развития, в некоторой степени различаются. 

Службы, находящиеся на 1-ой стадии (создания локальных докумен-

тов) испытывают наиболее острую потребность в централизованном методи-

ческом сопровождении и повышении квалификации взрослых сотрудников. 

На 2-ой стадии развития (обучения взрослых сотрудников) возрастает 

потребность в финансировании деятельности школьных служб медиации и 

централизованном информационном сопровождении. 

На 3-ей стадии (обучения учащихся) возрастает значение печати учеб-

но-просветительских материалов для обучающихся. 

На 4-ой стадии (совместной работы взрослых и обучающихся) снова 

возрастает потребность в повышении квалификации сотрудников и финанси-

ровании их деятельности. 
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ПСЕВДОРЕЛИГИОЗНОСТЬ ЛИЧНОСТИ КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ 

ИСТОЧНИК ЭКСТРЕМИСТСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

В данной статье проблемы религиозности и псевдорелигиозности лич-

ности рассматриваются в соответствии с одной из задач, поставленных в 

письме от 25.05.2015 № 08-781 – «Об изучении предметных областей «Осно-

вы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»»: понимание значения нравственности, веры и ре-

лигии в жизни человека, семьи и общества. Несмотря на краткость представ-

ленного материала, ставится задача показать, что экстремизм на религиозной 

почве является результатом не религиозности, а псевдорелигиозности, и, 

следовательно, превенция экстремизма на религиозной почве возможна, как 

профилактика псевдорелигиозности. 

Чтобы остаться в рамках объективного и независимого от позиции ана-

литика подхода к религии, с максимально возможной нейтральностью с це-

лью избежать нарушения Федерального закона об оскорблении религиозных 

чувств верующих принимается следующее определение: «Религия - установ-

ление человеком связи с тем, что он сам считает сверхъестественным и свя-

щенным» [1], данное Р. Л. Джонстоуном. Исходя из данного определения, 

предлагаем определение религиозности как психологической характеристики 

личности, определяющей осознанное или не вполне осознанное отношение с 

тем, что сам человек считает сверхъестественным и священным, а также с 

людьми и организациями, символизирующими для данной личности связь со 

священным и сверхъестественным. Религиозность человека проявляется в 

деятельности и поведении, являясь одновременно и одной из направляющих 

развитияличности. 

 Исследования религиозности психологами показывают, что наличие у 

личности религиозности в значительной степени влияет на многие личност-

ные особенности.Э. Фромм представляет религиозность человека до некото-

рой степени расширительно, относя к религиозности даже современный ав-

торитаризм. «Религия — любая система взглядов, которой придерживается 

какая-то группа людей и которая дает индивиду систему ориентации и объ-

ект поклонения» [2]. При этом наиболее положительная функция религиоз-

ности у него — преодоление одиночества. В. Франкл считал религиозность 

одним из смыслообразующих видов деятельности личности. Он подчеркивал, 

что религия удовлетворяет такие потребности человека, как потребность в 

смысле, безопасности, чести, отождествлении и другие [3]. Р.М. Грановская в 

своем фундаментальном труде «Психология веры» рассматривает веру в раз-
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личных религиях, прежде всего, как формирование картины мира с помощью 

религии [4]. 

Религиозность личности сама по себе становится для личности значи-

мой ценностью и в этом случае у личности формируются нравственные цен-

ности, соответствующие принятому личностью вероучению [5]. 

Анализировать феномен псевдорелигиозности трудная задача. Данная 

трудность, в частности вызвана крайне малой проработанностью этой про-

блемы в отечественной литературе. С позиций атеизма, который в нашей 

стране длительное время был государственной идеологией, любая религиоз-

ность рассматривалась как патология, требующая перевоспитания или лече-

ния в психиатрической клинике, даже принудительно. На наш взгляд, в 

настоящее время анализировать проблему псевдорелигиозности в первую 

очередь следует психологам. Религиозное развитие личности не происходит 

«автоматически». Это процесс, сопровождающийся проблемами и кризиса-

ми. При этом, если путь к зрелой религиозности может рассматриваться са-

мой личностью и значимым окружением как благоприятный, то псевдорели-

гиозность зачастую является деструктивной, может привести к опасным для 

психического здоровья и развития личности последствиям, а также к соци-

альным формам поведения, граничащих с экстремизмом. 

Определим псевдорелигиозность, как психологическую характеристику 

личности, относящей себя к определенной религии или религиозной группе 

(направлению), для которой отношение с тем, что сам человек считает 

сверхъестественным и священным, не является ведущим мотивом принад-

лежности к данной религии (группе, религиозному направлению). 

 

Таблица 1 

Сравнение особенностей личности, обусловленных зрелой религиозностью и 

псевдорелигиозностью 

 

Зрелая религиозность Псевдорелигиозность 

Религиозная мотивация полностью 

самостоятельна; 

Религиозные мотивы выступают как 

оправдание и маскировка каких-то 

иных; 

Не может выполнять рользащитного 

механизма. То- есть 

чувство безопасности зрелойличности 

коренится восознании неуничтожимо-

стичеловеческогобытия и довери-

яСверхъестественному 

Помогает человеку адаптироваться и 

приспособляться. В экстремальных 

ситуациях снимает состояние подав-

ленности, освобождает от чувства 

ответственности, приносит утешение 

в минуты упадка духа. Защищает от 

разочарований, уменьшает страх 

смерти  

 

Исходит из приоритета ценности Бога 

(«человек для Бога»); 

Служит достижению личных целей 

(«Бог для человека»); 
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Имеет внутреннюю ориентацию: вера 

как значимая ценность. 

 

 

 

Рассматривает религию как противо-

вес при стрессах, компенсацию за 

собственные неудачи; 

Определяет желание получить 

«награду», необходимость принятия 

каких либо условий ради достижения 

намеченной цели (собственной вы-

годы); 

 

  

Можно выделить два основных типа псевдорелигиозности:  

– связанная с участием в деятельности деструктивных религиозных 

объединений, «тоталитарных сект», новых религиозных движений; 

– внутри традиционной, христианской, мусульманской или иной ре-

лигиозности у личности существуют психологические и духовные проблемы, 

связанная с незрелостью личностного религиозного развития, а также де-

структивными отношениями с социумом. 

Оба этих типа могут привести к экстремистскому деструктивному или 

аутодеструктивному поведению, но типы деструктивного поведения до неко-

торой степени различны. Большинство деструктивных религиозных объеди-

нений (тоталитарных сект, культов) характеризуются жестким подчинением 

лидерам, добровольной изоляцией от социума, иногда и от семьи, и различ-

ными методами психологической обработки, препятствующей критическому 

анализу идей и событий.  

Развитие псевдорелигиозности внутри традиционных религий может 

быть основано на субъективной убежденности необходимости религиозности 

для этнической идентичности, сохранения традиций, контактов с общиной и 

тому подобных идей на почве слабых знаний принимаемого вероучения. 

Экстремистское поведение в таком случае принимает форму религиозного 

фанатизма. Влияние экстремистской формы религиозности, как справедливо 

отмечает исламовед Т.Э. Кафаров [6] особенно привлекательно для молоде-

жи. В связи с этим хочется кратко затронуть проблему взаимодействия рос-

сийского населения и мигрантов, происходящее как межкультурная комму-

никация, в том числе в образовательных организациях. 

Мигранты в России, - это, как правило, трудовые мигранты, приезжа-

ющие из стран бывшего СССР, где в настоящий момент возникли проблемы 

выживания из-за безработицы или слишком маленького заработка. Даже те 

из них, кто работает на законных основаниях, часто становятся жертвами об-

мана со стороны недобросовестных работодателей и проживают в трудных 

условиях. Возможности изучить российскую культуру у них не слишком вы-

сокие, отношения с местными жителями не способствуют взаимопониманию 

и, тем более взаимоединению. Неприветливость коренных жителей приводит 

к тому, что аккультурация происходит по типу «Шовинист» - недоверие к 

чужим, слабое знакомство, психологическое «гетто», или «Маргинал» - сла-

бое влияние ценностей на поведение. (типы аккультурации приводятся по 
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классификации Н. Смелсера)[7]. 

При таком развитии влияние на культуру страны пребывания ничтож-

но, контакты ограничены. Важно понимать, что аккультурация по этим типам 

(шовинист и маргинал) делает человека легкой жертвой экстремистской и 

даже террористической пропаганды в своей среде. 

Желание общаться с людьми собственной культуры, обостренное в си-

туации проживания в иноязычной и не всегда доброжелательной среде, 

обостряет у религиозно равнодушных людей поиск идентичности через «ре-

лигию отцов». Естественно мотивы поиска религиозной идентичности явля-

ются в этой ситуации не религиозными, что приводит к развитию псевдоре-

лигиозности, возможно – по экстремистской модели. «Религиозный экстре-

мизм в своей развитой форме появляется только тогда и там, когда и где 

складываются крайне неблагоприятные, кризисные ситуации в развитии об-

щества, превращающие большие социальные группы в своеобразных соци-

альных маргиналов» [6]. Следует добавить к этим предпосылкам экстремиз-

ма на почве религиозных переживаний ситуацию религиозного неофита, осо-

бенно в условиях межкультурного взаимодействия. Религиозность неофитов 

(новообращенных, переживающих период соединения с религиозной общи-

ной почти никогда не является зрелой. В ней преобладают эмоциональные 

компоненты, знания вероучения находятся на минимальном уровне, религи-

озные ценности, связанные с личной значимостью религиозности ограниче-

ны желанием проявления личной значимости в обретенной религиозной 

общности «подвига», что может привести к развитию псевдорелигиозности. 

Религиозность в диаспоре, находящейся в среде преобладания другой рели-

гии (конфессии)развивается через самоидентификацию с общиной диаспоры 

и переживаетсякак конфликт сосредой. Обретение религиозной и этнической 

идентичности, происходящее в условиях межкультурного взаимодействия, 

как правило, приводит к большему уровню единствау тех, кто формирует и 

сохраняетрелигиозность в религиозной общине. Еще конфликтнее происхо-

дит процесс самоидентификации у мигрантов в процессе аккультурации.Для 

религиозно пассивного большинства религиозность выступает как средство 

интеграции в диаспору и средство обретения идентичности через религиоз-

ность.Такая религиозность также принимает вид незрелой неофитской рели-

гиозности. Если происходит контакт с общинами (лицами), которые эксплуа-

тируют эмоциональную форму религиозности, и слабые знания своих чле-

нов, то развитие принимает псевдорелигиозный характер, возможно, прояв-

ляется экстремизм в виде религиозного фанатизма.Если процесс аккультура-

ции происходит по типу «проводник», то вероятность экстремистских прояв-

лений значительно ниже. Такой тип аккультурации чаще возникает в добро-

желательной среде, которая имеет понятные и устойчивые жизненные прави-

ла. 

В системе образования дети и подростки мигранты, естественно, взаи-

модействуют со своими ровесниками – представителями других культур. 

Еще интенсивнее это общение происходит в виртуальной среде. Аккультура-

ция – явление не одностороннее, влияние происходит в обе стороны.Это вли-
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яние при слабой личностной и этнокультурной идентичности может приве-

сти к типу «аккультурации местного подростка / юноши или девушки к акку-

льтурации по модели «перебежчик». 

Для работников системы образования представляется важным понима-

ние происходящих процессов, особенно процесса межкультурного взаимо-

действия в образовательных организациях, развития личностной, в том числе 

этнокультурной идентичности всех обучающихся, с целью превенции экс-

тремистских форм поведения на религиозной почве. 
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ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЕ СТРЕССОВЫЕ РАССТРОЙСТВА  

У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ И  

ИХ РЕАБИЛИТАЦИЯ 

 

Последние десятилетия в мире всё чаще стали возникать вооружённые 

конфликты, террористические акты, проявления вооружённой агрессии. Де-

сятилетняя война в Афганистане, Карабах, Таджикистан, Северный Кавказ, 

Абхазия, Южная Осетия, Сирия - далеко не все горячие точки, где принима-

ли и до сих пор принимают участие в боевых операциях вооружённые силы 

нашей страны. 

В экстремальных ситуациях военного времени для сохранения жизни 

требуется мобилизация всех ресурсов человека. Особенно остро этот вопрос 

стоит перед военнослужащими, существенное воздействие на психику кото-

рых оказывают сомато- и психогенное влияние ранений, травм 

и заболеваний, постоянная угроза жизни, частое изменение боевой обстанов-

ки, смена климатических условий, сверх-нагрузки, утрата боевых товарищей, 

нарушение ритмов жизнедеятельности. 

Участие военнослужащих в боевых действиях, ликвидации послед-

ствий природных и техногенных катастроф, а также выполнение профессио-

нальных обязанностей в повседневной боевой деятельности связано с риском 

для их жизни и здоровья, сопровождается высоким физическим и психоэмо-

циональным напряжением. 

Участие в вооружённых столкновениях является значительным трав-

мирующим дистрессом. Отличие боевой психической травмы, от всех прочих 

состоит, прежде всего, в её интенсивности и продолжительности воздей-

ствия; процесс изменения в центральной нервной системе (ЦНС) начинается 

и продолжается после психотравмирующего эпизода [1] с последующим 

формированием посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) и 

других психопатологических состояний.  

Боевой стресс (БС), особенно у ветеранов, перенёсших ранения и уве-

чья, часто усугубляется социальным стрессом. Проблема адаптации к мирной 

жизни часто связана с наслоением целого ряда последовательных стрессиру-

ющих факторов. 

На фоне регресса симптомов ПТСР с течением времени после травмы и 
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увеличением возраста бывших военнослужащих в церебральной симптома-

тике начинают преобладать органические изменения головного мозга, харак-

теризующиеся, в том числе и когнитивными нарушениями [5]. С увеличени-

ем возраста ветеранов уменьшается распространённость ПТСР [9], после 60 

лет у ветеранов войны во Вьетнаме ПТСР диагностировано от 5,5 до 16%. 

Воспоминания военного прошлого со временем меняются в результате изме-

нения оценки произошедшего, в результате процессов старения, прежде все-

го в ЦНС [7], причём приводят к образованию более негативные воспомина-

ния со временем [6].  

В процессе жизни у человека формируется система базовых ценностей, 

касающихся понимания окружающего мира и себя внем. В число этих ценно-

стей входят представления о том, что не персональный мир и окружающие 

люди преимущественно доброжелательны; человек может контролировать 

происходящие с ним события; мирустроен преимущественно справедливо, в 

нем есть место случайности и удаче; человек может контролировать сво-

идействия [3]. 

Под воздействием гиперстрессоров боевой обстановки эта система мо-

жет в одночасье разрушиться. Военнослужащий однажды обнаруживает себя 

в крайне враждебной обстановке, где смерть поджидает его на каждом углу в 

виде ракет, бомб, снарядов, мин, огня, радиации, отравляющих газов, боевых 

лазеров и т.д. Он осознает, что большое количество людей, обозначаемых 

общим словом «враг», целенаправленно разыскивает его с единственной це-

лью - убить. Оказывается, что управлять своими побуждениями, эмоцио-

нальными состояниями, поступками можно далеко не всегда, а контролиро-

вать внешние события практически невозможно. Для того же, чтобы верить в 

удачу, нужно быть отчаянным оптимистом. Распад системы базовых ценно-

стей, сопровождающийся аварийным расходованием энергетических, психо-

логических, духовных ресурсов адаптации, сломом системы психологиче-

ской устойчивости воина, и является психической травмой [2]. 

К клиническим вариантам боевых стрессовых расстройств относят: 

расстройства адаптации с преобладанием нарушений эмоций или поведения; 

острые стрессовые расстройства у раненых и контуженных; стресс-

провоцированное аддиктивное поведение; истерические расстройства; реак-

тивные психозы (реактивный параноид, психогенные сумеречные расстрой-

ства); психозы травматического генеза; острые психические нарушения 

в результате детонационного воздействия на мозг. Последние возникают 

в результате взрывов мин, гранат, бомбежек из тяжелого вооружения, и от-

носятся к психическим нарушениям органической природы. Военный период 

характеризуется: ростом психогенных дебютов психотических расстройств, 

реактивных аффективных психозов; часто - отражением психотравмы в фа-

буле бредовых идей отношения, преследования; достаточно ярко выражен-

ной аффективной симптоматикой (депрессией, тревогой, страхом) 

в структуре психотического приступа. 

К отдаленным последствиям относят боевые постстрессовые расстрой-

ства, которые на войне носят приспособительный характер, но дезадаптивны 
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в мирное время. Навязчивые воспоминания, ночные кошмары, эксплозивные 

агрессивные реакции, ненависть к бывшему противнику, депрессия и сниже-

ние способности к адаптации указывают на посттравматическое стрессовое 

расстройство. Для послевоенного периода характерны личностные измене-

ния: настороженно-враждебное восприятие действительности; тревога, чув-

ство вины «за то, что остался жив»; появление категоричности, черно-белого 

мышления, ригидности, шаблонности в поведении; сужение круга интересов, 

формирование «поствьетнамского» или «афганского» синдромов (чувство 

«предательства страной», идеологическое разочарование, тревожные, апати-

ческие, агрессивные тенденции). Реабилитации участников боевых действий 

способствуют: их достойная встреча при возвращении домой, публичное 

признание социальной значимости их участия в боевых действиях, более вы-

сокого социального статуса; принятие ценностей, приобретенных ими ввоен-

ный период; благоприятный психологический климат в семье; постепенное 

«стирание» социальной стратификации по критерию участия в боевых дей-

ствиях. 

Группы лиц, нуждающихся в реабилитации: инвалиды, ветераны бое-

вых действий и члены их семей; лица с психическими расстройствами, раз-

вившимися в период войны; граждане, подвергшиеся насилию и агрессии 

извне (жертвы насилия, побывавшие в заложниках, в плену, жертвы пыток), 

утратившие родных вследствие военных действий; граждане, чьи родные и 

знакомые пропали без вести; лица, ставшие свидетелями смерти и мучений 

других людей, разрушений домов и территории в зоне военных действий; 

граждане, выполнявшие спасательные работы в зоне военных действий, во-

лонтеры; дети и подростки с последствиями стрессов; граждане, утратившие 

в результате разрушений жилье, беженцы; лица, пострадавшие от негативных 

последствий военно-политических событий, информационной войны (распад 

семьи, отношений с друзьями, родственниками, знакомыми, детьми на фоне 

противоположных политических убеждений). Ресурсы помощи: профессио-

нальная помощь психиатров, психотерапевтов, психологов; ресурсы семей-

ной поддержки; личностные ресурсы адаптации; информационные ресурсы; 

социальные и финансовые ресурсы государства. 

Возникновение депрессивных, тревожных, диссоциативных, сомато-

формных и других расстройств после травмы связано с факторами, которые 

в целом представлены тем же рядом нарушений, что идля ПТСР, вопрос спе-

цифичности которого остается открытым. В рамках переживания экстре-

мальной ситуации скорее следуетговорить о постстрессовых расстройствах, 

которые характеризуются разнообразной психопатологической симптомати-

кой. 

Уже однозначно доказано, что учёт риска усталости в работе специали-

стов экстремальных профессий требует особого внимания. И одновременно 

действенных мер по своевременному предупреждению и необходимой про-

филактики подобных негативных проявлений, то есть назрела необходимость 

осуществлять управление потенциальными рисками, проявлениями всякого 

рода усталости, нервозности в работе личного состава военнослужащих на 
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системном уровне, с целью исключения и предупреждения возникновения 

синдрома хронической усталости вообще. 

В этой связи возникает настоятельная целесообразность внедрения 

комплекса обязательных контрольных, оздоровительных мероприятий по 

коррекции функционального состояния организма, например, по восстанов-

лению его профессиональной работоспособности, а также повышению его 

резервных возможностей, с учётом дальнейшего прогнозирования функцио-

нальной надёжности военных специалистов. Это подразумевает создание и 

развитие современных информационно-медицинских и медико-

психологических технологий по вопросам оценки здоровья в системе дина-

мического наблюдения, планирования лечебно-профилактических и восста-

новительных мероприятий, которые должны будут внедряться в повседнев-

ную практику. 

Разрушительное действие войны продолжает влиять на жизнь участни-

ков боевых действий. Человек, пришедший с войны, которая в мирной жизни 

воспринимается как бессмысленная аномалия, испытывает чувство отчужде-

ния от общества, в которое он вернулся. Перед ним встает задача переосмыс-

ления жизни, преодоления последствий экстремальной ситуации, что делает 

необходимой психосоциальную работу с ним. 

Стрессогенные расстройства оказывают на боеспособность столь же 

существенное негативное влияние, как и утомление. Особый, отличный от 

утомления и стресса круг показаний к реабилитации представляют моното-

ния, так называемое «эмоциональное выгорание» и профессиональная де-

формация личности. По существу, это три последовательные стадии нару-

шенной психологической адаптации человека к профессии, когда она пере-

стает соответствовать его внутренним побуждениям, надоедает и представ-

ляется чуждым и бессмысленным занятием. 

Психологические методы используются в рамках реабилитационной 

психокоррекции, в задачи которой входит: снижение психоэмоционального 

напряжения, восстановление функционального состояния организма, восста-

новление морально-нравственной сферы, повышение характеристик лич-

ностного адаптационного потенциала, формирование стереотипа поведения 

для последующей профессиональной деятельности и личной жизни, развитие 

коммуникативных способностей, обучение основным методам психологиче-

ской саморегуляции. Основными формами психокоррекции являются: инди-

видуальная рациональная психотерапия, групповая психотерапия, социально-

психологический тренинг. 

В настоящее время особой перспективностью и динамичностью разви-

тия отличаются методы медико-психологической реабилитации, основанные 

на информационных (компьютерных) технологиях. Эти методы можно под-

разделить на существующие (апробированные) и перспективные. К первым 

относятся основанные на взаимодействии пациента с компьютером: компью-

теризованная психическая саморегуляция, компьютеризованные системы 

биологической обратной связи. Вторую группу составляют методы, основан-

ные на погружении пациента в виртуальные среды. 
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Одним из направлений медико-психологической реабилитации являет-

ся разработка специальных компьютерных игр. Новозеландские ученые из 

университета Окленда разработали SPARX – интерактивную трехмерную 

компьютерную игру, в которой игрок должен преодолеть серию нескольких 

испытаний, чтобы восстановить баланс сил в виртуальном мире, где домини-

руют «GNAT» (мрачные негативные автоматические мысли) [4]. 

Терапия виртуальной реальностью (VRT, VRIT, SFT), также известная 

как терапия виртуальной реальностью погружения (VRIT), имитационная те-

рапия (SFT), экспозиционная терапия виртуальный реальностью (VRET) в 

настоящее время является одним из эффективных методов реабилитации па-

циентов с посттравматическим расстройством личности [8]. 

Более отдаленной представляется перспектива внедрения нейрокомпь-

ютерных мозговых интерфейсов - brain-computerinterface. 

Таким образом, итогом повреждающего действия боевого стресса на 

человеческий организм представляется многоуровневая патологическая си-

стема, на основе которой последовательно развиваются такие патологические 

процессы, как ПТСР, стресс-индуцированные заболевания, хронические бо-

левые синдромы, ускоренное старение. Основной объединяющий механизм 

формирования такой многоуровневой патологической системы можно изна-

чально обозначить как «синдром локальных войн», к которому в дальнейшем 

могут присоединяться многие факторы социальной дезадаптации, изменяю-

щие качество жизни лиц, перенёсших боевой стресс. 

В результате проведенных теоретических исследований было установ-

лено, что для восстановления психического здоровья военнослужащих необ-

ходимо проведение поэтапной психологической реабилитации. 

 
Литература: 

1. Александров Е.О. Интегративная психотерапия посттравматического стрес-

сового расстройства. Новосибирск: Сибпринт, 2005.  

2. Караяни А.Г. Военная психология. В 2 ч. Ч. 2 : учебник и практикум для ву-

зов. М.: Издательство Юрайт, 2016.  

3. Падун М.А., Котельникова А.В. Психическая травма и картина мира: теория, 

эмпирия, практика. М., 2012.  

4. Сергеев С.Ф. Виртуальные тренажеры: проблемы теории и методологии 

проектирования // Биотехносфера. 2010. № 2 (8). С. 15–20. 

5. Сукиасян С.Г. Роль черепно-мозговой травмы в динамике боевого посттрав-

матического стрессового расстройства // Журн. неврологии и психиатрии им. 

С.С.Корсакова. 2014. Т. 114, № 4. С.16-24. 

6. Dekel S., PTSD symptoms lead to modification in the memory of the trauma: a 

prospective study of former prisoners of war // J. Clin. Psychiatry. 2016. Vol. 77, No 3. P. 290-

296. 

7. Davison E.H. From Late-Onset Stress Symptomatology to Later-Adulthood 

Trauma Reen¬gagement in Aging Combat Veterans: Taking a Broader View // Gerontologist. 

2016. Vol. 56, No. 1. Р.14-21. 

8. Hoffman H.G.,Virtual–reality therapy // Sci Am. 2004. Vol. 291(2). P. 58-65. 

9. Magruder K.M. Long-Term Trajectories of PTSD in Vietnam-Era Veterans: The 

Course and Consequences of PTSD in Twins // J. Trauma Stress.  2016. Vol. 29, No 1. P. 5-16. 

 



 

 

362 

Л.В. Берзина 

педагог-психолог 

ГБОУ гимназия № 642 «Земля и Вселенная» 

Василеостровского района 

 Санкт-Петербург 

 

ПРОФИЛАКТИКА СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО  

ВЫГОРАНИЯ: ПОИСК НОВЫХ ПОДХОДОВ 

 

 Автору настоящей статьи в своей практической деятельности прихо-

дилось неоднократно сталкиваться со случаями эмоционального выгорания 

педагогов различной степени выраженности. Во время соответствующих 

консультацийпроисходило информирование учителя (учителей) о признаках 

и причинах выгорания, обучение способам релаксации, навыкам саморегуля-

ции. Безусловно, всё вышеперечисленное давало определённый результат. 

Педагог овладевал полезными навыками, получал эмоциональную поддерж-

ку и понимание, необходимые ему в данном состоянии. Тем не менее, при, 

казалось бы, сложившейся атмосфере сотрудничества, доверия, а главное ─ 

стремлении и готовности к дальнейшей психологической работе часто воз-

никало сопротивление, которое нуждалось в проработке, что в свою оче-

редь отнимало много времени и сил. 

В дальнейшей своей деятельности, руководствуясь желанием оказания 

эффективной помощи и достижения стойкого терапевтического эффекта 

кратчайшим путём, по мере накопления опыта, автор пришла к выводу о це-

лесообразности поиска обходных путей работы в подобных случаях сопро-

тивления клиента.  

 Столкновение с психологическими защитами консультируемого неиз-

бежно заканчиваются отторжением осознания истинных причин своего не-

здоровья, негативных установок, привычек и т.п., словом, ─ образа жизни. 

Естественно, что в таких ситуациях положительные изменения не ожидают-

ся. Приходится искать иные способы воздействия на негативные психологи-

ческие установки клиента (в нашем случае ─ педагога).  

 Указанный феномен поведения (сопротивление во время консультиро-

вания) исследовался многими психологами (соответствующая библиография 

могла бы занять несколько объемов, выделенных для данной статьи). Огра-

ничимся мнением известного психолога Илоны Бонивелл, в её замечательной 

книге «Ключи к благополучию»[1]. 

 «Психотерапия (т.е. «негативная, общепринятая » практика ─ Б.Л.) 

обычно ассоциируется с некоторыми отклонениями от нормы: подразумева-

ется, что с пациентом «что-то не так» и есть необходимость в лечении. Эта 

ассоциация с починкой отталкивает многих потенциальных клиентов от пси-

хотерапии». 

 Позволю себе небольшое напоминание. До недавнего времени психо-

логия концентрировалась на слабых сторонах человека, способах избавления 

от недостатков и избегания несчастья, описывая и классифицируя человече-
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ские несчастья и, т.о., психология по сути дела «была виктимологией (от лат. 

victima - жертва)». В противоположность такого рода негативнойпсихологии 

(НП), в 2000-х годах окончательно сформировалась позитивная психология 

(ПП) (несмотря на сопротивление критики). ПП предложила изменить саму 

парадигму психологии: от негативного взгляда на жизнь─ к позитивному, от 

концепции болезни ─ к концепции здоровья. Была предложена, как осново-

полагающая, Исходная Цель: достижение счастья, благополучия, успеха и 

т.п. позитивных экзистенциональных статусов (категорий бытия). Соглас-

но одному из основоположников ПП М. Селигману, «истинное счастье при-

носят положительные чувства, возникающие в результате проявления луч-

ших черт нашего характера …» [2]. Согласно Селигману, формула счастья 

выглядит следующим образом: С=У+О+З, где У - унаследованный уровень 

счастья; О - обстоятельства жизни; З - зависящие от нас факторы. Оптимизм - 

не врождённое биологически детерминированное качество: позитивному 

мышлению, позитивному мировосприятию можно и нужно научиться! 

Фундаментальные установки ПП в отношении ее практического при-

менения (психологическому консультированию), заключаются в выяснении, 

поиске, утверждении и дальнейшем развитии сильных положительных сто-

рон человека, научению его верить в собственные силы, умению ставить це-

ли, созвучные его внутреннему «Я». «Духовный рост и позитивное развитие 

— вот основные характеристики того, что позитивная психология называет 

беспроигрышной ситуацией» [2]. 

 Прежде чем перейти к практической стороне применения принципов 

ПП, необходимо подчеркнуть следующее. Не существует такой всеобъем-

лющей теории позитивной психологии, которая могла бы объединить все те-

мы, которые она изучает. Сам выбор тем может оказаться произвольным. ПП 

рассматривается ее создателями не как замкнутая, консервативная, самодо-

статочная система (наподобие, скажем, психоанализа). ПП является, по мыс-

ли ее создателей, скорее Движением, нежели Учением. Объектами внимания 

(базовыми уровнями) ПП стали позитивный субъективный опыт (радость, 

благополучие, удовлетворение и др.), позитивные индивидуальные характе-

ристики (добродетели и сильные черты характера), позитивные чувства, а 

также учреждения и социальные группы ─ те, в которых делается акцент на 

социальной ответственности, альтруизме, воспитанности и др.  

 В рамках ПП для практикующих психологов открываются безгранич-

ные возможности применения самых различных принципов и теоретических 

положений современной психологической науки, давая возможность психо-

логу не сковывать себя догматическими «оглядками на авторитеты». Выбор 

здесь сегодня самый широкий.  

Однако возникает вопрос: достаточны ли основания для внедрения 

принципов ПП в практику работы школьного психолога или необходим бо-

лее внимательный взгляд, учитывая специфику работы педагога в сложив-

шихся сегодняшних непростых условиях?  

В самом деле, в нынешнем мире достаточно размыты нравственные 

ориентиры, гуманистические ценности, а так называемые «духовные скрепы» 
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частенько весьма натужны. Ритм жизни набирает порой бешеные обороты, 

информационная избыточность дезориентирует, утомляет. При этом совре-

менному человеку некогда подумать, остановится и осознать свою жизнь. 

Возникает ощущение бессмысленности существования, тоска. Вся эта соци-

альная обстановка переносится на поле школьного образования. Есть и ещё 

одна проблема, характерная именно для сегодняшней школы, а имен-

но:требования, предъявляемые на рабочем месте, и ограничения, налагаемые 

на степень дозволенной самостоятельности их выполнения. «Одна из самых 

вредных для здоровья психологических комбинаций: высокие требования, 

предъявляемые сотруднику и одновременно полное отсутствие свободы вы-

бора способов их удовлетворения» [2]. В таких условиях педагог привыкает к 

мысли о том, что от его активных действий ничего не зависит, что проблемы 

возникают и исчезают (или не исчезают) как-то сами по себе. Он становится 

пассивным существом со сниженной личной ответственностью, т.н. «вы-

ученной беспомощностью» (явление, доказанное исследованиями Мартина 

Селигмана [2]). Т.о., именно сложившаяся современная ситуация в образова-

нии, (отражающая, повторимся, ситуацию в обществе), обусловливает и ак-

туализирует применение и творческое развитие базисных принципов ПП в 

школе. 

 На наш взгляд, хорошо и плодотворно работает объединение принци-

пов и методов, разработанных в рамках ПП и логотерапии В. Франкла [3] По-

зитивный подход основан на помощи людям выявить и развить в себе опре-

деленные достоинства. Акцентирование на положительных, ─ как личност-

ных, так и профессиональных ─ качествах педагога в процессе консультиро-

вания и «на перемене», приводит, как нам представляется, не только к более 

эффективному установлению контакта, но и модифицирует установку, по-

вышает самооценку, способствует выработки позитивного мышления и, та-

ким образом, становится терапевтической стратегией. «Реализуя в работе 

свои индивидуальные достоинства, вы превратите рабочий процесс в упое-

ние, а свою профессию — в призвание» [2]. 

Педагогам, сталкивающимся с проблемой эмоционального выгорания, 

в первую очередь необходима первая помощь, заключающаяся в коррекции 

негативного восприятия настоящего в позитивном направлении. Техник, ме-

тодик, упражнений, обучающих позитивному мышлению, великое множе-

ство. В своей работе автор пользуется несколькими. Остановимся на двух из 

них. 

1) Метод Селигмана, под названием Фа-Мы-Ре-До-Э, где «Фа» — фак-

тическая реальность, «Мы» — невеселые мысли по этому поводу, «Ре» — ре-

зультат этих мыслей, «До» — доводы спокойного разума, «Э» — энергетиче-

ская встряска. Смысл состоит в осознании всех значимых компонентов не-

приятного события, мыслей, возникших по поводу этих событий, которые 

надо подвергнуть суровому критическому анализу, найти им как можно 

больше обнадёживающих альтернатив, чтобы победить пессимистическое 

настроение и зарядится энергией. 

2) Логотерапевтическая техника дерефлексии В.Франкпа, предполага-
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ющая концентрацию на позитивных аспектах жизни и здоровой части лично-

сти. Техника эффективна как при индивидуальном, так и при групповом кон-

сультировании. 

При негативном восприятии настоящего (жизнь в чёрном цвете), буду-

щее кажется бесперспективным, утрачивается смысл, а из прошлого всплы-

вают исключительно негативные воспоминания. «Условия жизни можно от-

шлифовать и исправить только в настоящем, именно для этого мы имеем 

пространство настоящего, свободное пространство, которое колеблется меж-

ду прошлым (тем, что уже было) и будущим (тем, что лишь будет). Важно 

использовать свободу настоящего» [4]. Здоровое гедонистическое настоящее 

необходимо поощрять. Осознанное, расширенное, холистическое, оно напол-

няется энергией, способствующей активному преодолению трудностей, даёт 

возможность отказаться от «выученной беспомощности», обрести личную 

ответственность. Каждое мгновение настоящего, каждая жизненная ситуа-

ция, с точки зрения логотерапии, имеет смысл, который «различается от че-

ловека к человеку, от часа к часу. Поэтому важен не смысл жизни вообще, а 

скорее специфический смысл данной личности в данной момент времени.… 

У каждого своё собственное призвание и миссия в жизни, каждый должен 

выносить в душе конкретное предназначение, которое требует своей реали-

зации» [3].  

В завершении хочется сказать: актуализация личностного ресурса, 

творческого потенциала происходит в свободной атмосфере позитивного 

настоящего. А творческий подход, самоотдача необходимы в педагогической 

деятельности как воздух. Каждодневная реализация себя, своего предназна-

чения – верный путь к исчезновению такого состояния, как эмоциональное 

выгорание.  
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века на стресс, полученный на работе, включающая в себя психофизиологи-

ческие и поведенческие компоненты» (Гринберг Д., 2002). По мнению Д. 

Гринберга, «выгорание» может характеризоваться эмоциональным, физиче-

ским и когнитивным истощением и проявляться следующими симптомами: 

ухудшением чувства юмора, учащением жалоб на здоровье, изменением про-

дуктивности работы, снижением самооценки и др. 

Любая профессия, связанная с общением с людьми, требует особых 

навыков взаимодействия и сопряжена с необходимостью контролировать 

собственные слова и поступки. В связи с этим подобная работа требует осо-

бых усилий и вызывает эмоциональное перенапряжение. Профессия педагога 

является еще более сложной, поскольку в процессе работы взаимодействует 

и с детьми, и с родителями, и с коллегами. Причем иногда общение со всеми 

этими категориями людей происходит одномоментно, и специалист испыты-

вает на себе троекратное перекрестное воздействие со стороны. Даже если 

конкретная встреча, разговор, мероприятие заканчивается, казалось бы, бо-

лезненно, с положительным результатом, через какое-то время «копилка» 

эмоций специалиста окажется переполненной и любое взаимодействие в си-

стеме «человек—человек» будет восприниматься им как нежелательное и 

травмирующее. 

Современное общество предъявляет высокие требования к системе об-

разования. Педагоги, стремясь соответствовать этим требованиям, вынужде-

ны беспрестанно повышать уровень профессиональной компетентности, что, 

в свою очередь, уже ведет к физическим и интеллектуальным перегрузкам. 

Напряженные ситуации на работе приводят к истощению эмоциональных ре-

сурсов педагога. 

Перегрузки на работе не могут не сказаться и на личной жизни специа-

листов, а ведь среди педагогов и психологов в образовании подавляющее 

большинство — женщины. Воспитание собственных детей порой уходит на 

задний план, что является причиной формирования чувства вины, собствен-

ной некомпетентности в вопросах воспитания, апатии или, напротив, раздра-

жения и агрессии, направленной на себя либо на окружающих. Таким обра-

зом, следствием профессионального «выгорания» могут стать проблемы в 

семье, нарушение взаимоотношений с родными и в первую очередь — с 

детьми. 

Специалисты (Гозилек Э., Бойко В.В., 1996) обращают особое внима-

ние на необходимость проведения профилактической работы. Поскольку 

синдром выгорания зачастую возникает вследствие появления стрессовых 

состояний, педагогов необходимо обучать навыкам отреагирования негатив-

ных эмоций (гнева, раздражения и др.), умения справляться с критикой. Для 

этого рекомендуется делать специальные упражнения по саморегуляции. По 

мнению Л.Г. Федоренко (2003), педагогу чтобы не оказывать пагубного вли-

яния на тех, с кем он общается (прежде всего на детей и их родителей), сле-

дует разобраться с собой, со своими эмоциональными проблемами, найти 

выход из стрессовой ситуации, то есть начать с себя [7]. 

В 2016-2017 учебном году нами была разработана программа «Профи-
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лактика синдрома эмоционального выгорания педагогов» (с ней можно озна-

комиться в Сборнике материалов международной научно-практической кон-

ференции «Служба практической психологии в системе образования: Акту-

альные проблемы развития» выпуск XXI). Мы решили на этом не останавли-

ваться и в этом учебном году разработали программу « Арт-терапевтическая 

студия для педагогов». 

Цель программы: Обучение педагогов методам и приёмам самопо-

мощи с целью профилактики эмоционального выгорания.  

Задачи:  

1. Формировать в педагогическом коллективе благоприятный психоло-

гический климат. 

2. Формировать навыки контроля и саморегуляции эмоционального со-

стояния, обучать адекватным и эффективным способам отреагирования нега-

тивных эмоций, навыкам стрессоустойчивости. 

3. Развивать конструктивное сотрудничество в процессе преодоления 

трудностей в совместной профессиональной деятельности. 

4. Совершенствовать личностные качества педагогов.  

Программа реализуется в несколько этапов:  

1. Информационный: консультация для педагогов на тему: «Что такое 

арт-терапия». 

2. Диагностический: анкетирование педагогов, обработка и анализ ре-

зультатов диагностики. [9] 

3. Арт-терапевтические тренинги для педагогов. 

4.  Итоговый мониторинг. 

Структура занятий:  

1.Вводная часть (мини-лекция, теоретическая основа метода).  

2.Основная часть (ролевые игры, релаксационные упражнения).  

3.Заключительная часть (обсуждение, подведение итогов). 

Методы и формы работы: лекции, беседы, арт-терапевтические 

упражнения, элементы музыкотерапии, изотерапии, сказкотерапии, куклоте-

рапии, цветотерапии, игровой терапии.  

Ожидаемые результаты работы: 

1. Повышение компетенции педагогов в сфере арт-терапевтических 

техник самопрофилактики эмоционального выгорания. 

2. Улучшение психоэмоционального состояния участников про-

граммы. 

3. Улучшение психологического климата в коллективе. 

4. Развитие интереса и желания педагогов к дальнейшему самораз-

витию. 

 Программа состоит из 6 встреч по 60-90 минут в течение учебного го-

да. 
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К УСПЕХУ ЧЕРЕЗ ОСОЗНАННОСТЬ 

 

Часто мы задумываемся о том, как достичь успеха? Особенно остро 

этот вопрос стоит перед подростками, которые только еще находятся в поис-

ке своего жизненного пути. Современный мир быстро развивающихся техно-

логии и компьютеризации диктует им свои условия. Но нам важно сформи-

ровать у них отношение к определенным жизненным ценностям, важнейшей 

из которых, безусловно, является поддержание и сохранение здоровья. По 

мнению специалистов, самым доступным способом решения этого вопроса 

являются занятия спортом. Которые, к тому же, являются и профилактикой 

асоциальных проявлений в поведении детей и подростков [4]. 

Становится все больше ребят, которые самостоятельно выбирают раз-

личные виды спорта или вовлекаются родителями, стремящихся достичь вы-

соких результатов. Однако профессиональный спорт предъявляет высокие 

требования к спортсменам как в отношении физической, так и психологиче-

ской подготовки. Нередко менее опытные спортсмены одерживают победы 

именно за счет психологической мобилизации и выдержки. Уже на началь-

ных этапах становления спортсмена могут возникнуть психологические 

трудности, которые впоследствии помешают достижению вершин мастер-

ства. Поэтому так важно как можно раньше помочь разобраться в причинах, 

мешающих юному спортсмену быть успешным в выбранной спортивной дея-

тельности [1, 2]. 

Работа с юными спортсменами в школе-интернате «Олимпийский ре-

зерв» позволила подобрать и отработать алгоритм работы со спортсменами 

по преодолению определенных психологических трудностей. Чаще всего ре-

http://psylist.net/praktikum/00218.htm
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бята обращаются за помощью, когда что-то мешает чувствовать себя ком-

фортно, быть успешным в учебе и спорте. От большинства я слышу следую-

щее: «Я боюсь сказать или сделать что-то не так, вдруг надо мной будут сме-

яться. Я не могу, не умею, у меня не получится! Боюсь выглядеть глупым.» 

По сути, речь идет о неуверенности в себе, страхах, об определенных уста-

новках. Все это переходит в убеждение о неспособности управлять тем, что с 

ними происходит и невозможности самостоятельно это изменить. Пока по-

добные установки подвергаются сомнению, они принимаются безоговороч-

но, как единственно верные. Но для того, чтобы изменить ситуацию, они 

должны сначала понять, что с ними происходит и причины происходящего. 

То есть сделать весть процесс осознанным. Помощником в этом послужит 

собственное тело.  

Вначале мы вместе исследуем саму природу возникновения реакций 

нашего тела. Отчего мы начинаем себя вести тем или иным образом? Что нас 

заставляет тревожиться, переживать? В ходе рассуждений ребята говорят о 

мыслях, образах, возникающих у них. Отталкиваясь от этого, предлагаю им 

представить, что наш мозг – это командный центр. Именно оттуда передают-

ся команды в наше тело. Тело может двигаться без команды? Конечно, нет! 

Тогда тело – это послушный солдат, который не может ослушаться приказа 

командира и обязан подчиниться.  

Предлагаю подросткам убедиться на собственном опыте, что мысль 

способна влиять на тело. Для этого проводим следующий эксперимент: 

«Вспомни тот день, когда у тебя что-то не получилось, и ты расстроился. 

Вспомни все до мелочей, что с тобой происходило? Что ты думал, как себя 

чувствовал?» После этого обязательно выясняем, какие чувства, ощущения 

вызывает это воспоминание сейчас. Изменилось ли настроение? Какие по-

явились ощущения в теле? Изменилось ли дыхание? Как правило, ребята от-

мечают снижение настроения, тело становится вялым или напряженным, у 

некоторых меняется дыхание. 

Дальше предлагаю вспомнить день, когда получалось что-то важное 

или случилось долгожданное и радостное событие. Также, как и в предыду-

щем эксперименте, важно вспомнить этот момент до мелочей: «Что с тобой 

происходило, что ты думал, как себя чувствовал?» Далее предлагаю ответить 

на вопросы: «Что сейчас с тобой, как ты себя чувствуешь, что с настроением, 

какие появились ощущения в теле? Изменилось ли дыхание?».Часто на губах 

у ребят появляется улыбка. Настроение улучшается, дыхание становится лег-

ким, тело наполняется силой. 

Подобным экспериментом я ребятам показываю, что наше тело являет-

ся проводником между внутренним и внешним миром. Во время занятия мы 

находимся в одном и том же месте, но в мыслях способны уходить в прошлое 

или будущее. При этом мы испытываем последствия наших мыслей физиче-

ски, а значит, они способны влиять на наше тело.  

Как показал эксперимент, наш мозг не различает, произошло событие в 

реальности в прошлом или оно никогда не происходило. Если мысль про-

буждает сильные эмоции, значит для нас это событие реально, следователь-
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но, тело обязано отреагировать. Например, если наши мысли вызывают 

страх, тревогу, злость, тело реагирует соответствующе: меняется ритм дыха-

ния, теплоощущение, может появиться тяжесть в различных частях тела, ско-

ванность, напряженность и т.п. Если же наши мысли наполнены радостью, 

приятными впечатлениями, то в теле ощущается сила, энергия, свобода дви-

жений.  

Из всего вышесказанного делаем вывод. Если мы смогли провести вы-

ше упомянутый эксперимент и вызвать определенные состояния и ощущения 

в нашем теле с помощью воспоминаний, значит, этот процесс поддается 

управлению. А запускает весь процесс мысль. Раз мысли возникают в нашей 

голове, то именно мы способны их изменить, а значит, мы можем управлять 

как нашим эмоциональным состоянием, так и телом. А следовательно, 

управлять собой на трех уровнях: мыслительном, эмоциональном и физиче-

ском. Все это составляющие одной цепи: мышление (мысль, вывод, установ-

ка) – эмоция (эмоциональный посыл) – реакция тела.  

Чтобы преодолеть барьеры к управлению собой на каждом из этих 

уровней, мы задействуем самый последний уровень, а именно телесный. 

Обучаю ребят начинать с самого простого: напряжения и расслабления 

мышц. Часто многие подростки, особенно спортсмены, хорошо умеют напря-

гаться, но совершенно не умеют расслабляться. И для того, чтобы понять и 

запомнить состояния расслабления, мы максимально сильно напрягаем 

мышцы нашего тела, начиная от кончиков пальцев на ногах и заканчивая 

мышцами лица, напрягая, сжимая до максимума. Далее расслабляем, отпус-

кам мышцы в обратном порядке. Так проделываем несколько раз, чтобы 

ощутить и запомнить отличие напряженного тела от расслабленного [3]. 

Еще один важный элемент управления собой - это дыхание. Обучение 

методу диафрагмально-релаксационного дыхания позволяет подросткам 

освоить действенный способ коррекции своего психоэмоционального состо-

яния, а именно: снять излишнее психическое и мышечное напряжение, рас-

слабиться. А в дальнейшем самостоятельно применять его для саморегуля-

ции психофизиологического и психоэмоционального состояния [3, 5]. 

Важность использования этого метода для нас состоит еще и в том, что 

в момент, когда мы заняты дыхательной гимнастикой, наши мысли направ-

лены на слушание сигналов тела, контроль правильности выполнения 

упражнения и отслеживания сохранения расслабленности. Это значит, что 

ничто другое нас не беспокоит и дает возможность побыть в паузе, скинуть 

накопившееся напряжение. Человек не может думать о двух вещах одновре-

менно, поэтому подобные упражнения на телесном уровне позволяют под-

росткам освоить действенный метод саморегуляции.  

Когда мы спокойны, уравновешены, гораздо легче работать с соб-

ственными мыслями и установками. В спокойном состоянии нам проще об-

ратиться к нашему прошлому опыту. Все наши положительные впечатления, 

события, радостные и удачные моменты всегда с нами. У каждого человека 

их наберется немало, главное, основательно поискать. Это важный ресурс, 

который может нам помочь в трудную минуту. Но чтобы он заработал, его 
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важно пробудить, и для этого необходим импульс. Этот импульс способна 

создать мысль. Главное, чтобы эта мысль была убедительной. Поэтому пере-

ходим к работе с мыслеформами.  

Я задаю следующие вопросы ребятам: «Что мы себе обычно говорим, 

когда необходимо сделать что-то важное? Какими фразами, словами?» Чаще 

всего они отвечают: «Я должен», «Мне надо», «Я обязан». И слишком редко 

«Я могу!», «Я хочу!». Так происходит из-за того, что чаще всего мы воспри-

нимаем всевозможные дела как работу, неприносящую удовольствия. А что 

будет, если мы поменяем формулировку «надо», «должен», «обязан» на «хо-

чу»?  

Предлагаю ребятам сравнить, какие ощущения возникают в нашем теле 

под воздействием этих слов. Придумать и проговорить для себя фразы с эти-

ми словами, постараться отследить какие ощущения в теле они вызывают. 

Как показывает практика, у слова «хочу» нет ограничений, поэтому оно не 

вызывает ни давления, ни тяжести, ни внутреннего сопротивления. Наоборот, 

появляется чувство свободы, уверенности, силы. А это влияет как на эмоцио-

нальный настрой, так и на наши телесные ощущения. Здесь же мы можем 

проанализировать, какие вообще мысли негативно влияют на наше эмоцио-

нальное и физическое состояние, а какие положительно.  

Важно проговорить с подростками, что поймав себя на очередных 

«вредных» мыслях, необходимо остановить их поток. Поэтому можно при-

думать некий стопор. Например, мысленно визуализировать большую крас-

ную кнопку, которая, при нажатии на нее, издает громкий звуковой сигнал 

«стоп». Лучше всего, если мы запишем «пойманную» мысль. Так будет легче 

ее откорректировать и изменить мысленный посыл с отрицательного на по-

ложительный. 

Таким образом, подростки осваивают метод отслеживания своего со-

стояния по трем параметрам: что я думаю, что я чувствую, как на все это реа-

гирует мое тело. А значит, у них появляется возможность не только понимать 

весь этот процесс, но и осознанно управлять им, меняя неконструктивные 

мысли на конструктивные. Это позволяет раскрыть им свои внутренние ре-

сурсы и потенциал. Что в свою очередь помогает ребятам понимать себя, 

свои реакции и пресекать неблагоприятные воздействия собственного мыш-

ления на учебный и тренировочный процесс. Как показал анализ проведен-

ной работы с воспитанниками нашей школы, алгоритм работы, приведенный 

выше, дает существенные результаты: ребята успешно преодолевают тре-

вожные и негативные мысли, страхи. Этот навык помогает им легче справ-

ляться со спортивными нагрузками и улучшать свои спортивные и учебные 

показатели. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ВОВЛЕЧЕННОСТИ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ПЕДАГОГОВ  

И УРОВНЯ ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ 

 

Сотрудник – это основная составляющая каждой организации, без ко-

торого невозможно ее существование. Поэтому важно уметь работать с пер-

соналом: подбирать, обучать, развивать. И от того, насколько квалифициро-

ваны сотрудники, будет зависеть общее развитие организации: чем опытнее 

сотрудники, тем надежнее продукция, и тем ценнее товар, а значит, и компа-

ния будет устойчивее развиваться.  

В контексте образовательной деятельности, сотрудниками организации 

выступают педагоги. По классификации Е.А. Климова, данный вид профес-

сии относится к классу социономических профессий, которые предполагают 

взаимодействие человека с человеком. Отличие данной группы профессий от 

других в том, что в основе профессиональной деятельности лежит постоян-

ное взаимодействие с людьми, группами людей. Педагог - профессия в сфере 

образования, которая заключается в обучении и воспитании молодого поко-

ления с целью успешного и быстрого вхождения его в общественную жизнь. 

Педагог – это созидатель будущего, ведь от его труда зависит мировоззрение, 

нравственные качества и эрудиция молодого поколения. Поэтому важно, 

чтобы педагог, как сотрудник, был не только компетентен в вопросах, каса-

ющихся его должностных обязанностей, но и был увлечен работой.  

Вовлеченность в организацию - это позитивное и приносящее удоволь-

ствие состояние работника при выполнении работы. На сегодняшний день 

увлеченные работой и вовлеченные в свою организацию сотрудники особо 

востребованы на рынке труда. Вовлеченность в организацию формируется 

под влиянием ряда факторов: социальных (работа, семья) и психологических 

(оценка сил, энергии, активности, распределение времени, оптимизм, креа-

тивность, стрессоустойчивость, ответственность). Педагог, увлеченный своей 

деятельностью и вовлеченный в нее, уверен в себе и прикладывает больше 

усилий для выполнения поставленных задач, не боится трудностей и стре-

мится с ними справляться. 

http://novainfo.ru/article/9026
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Тем не менее, вовлеченность имеет градации: есть трудоголики, кото-

рые не только жертвуют имеющиеся ресурсы ради деятельности, но и исто-

щают себя. Здесь прослеживается связь вовлеченности в организацию с про-

фессиональным здоровьем личности. Отрицательное воздействие професси-

ональной деятельности на педагога, в виде стресса и эмоциональной нагруз-

ки от работы приводит к профессиональному выгоранию. В научной статье 

С.В. Дружилова под профессиональным здоровьем понимается способность 

организма сохранять компенсаторные и защитные механизмы, обеспечива-

ющие работоспособность [2, 34]. Одновременно с этим, профессиональное 

здоровье выступает уровнем профессионализма, отвечающее требованиям 

профессиональной деятельности и обеспечивающее эффективность деятель-

ности. 

Тема вовлеченности в организацию и ее влияние на профессиональное 

здоровье у педагогов, приобрела особую актуальность только в последние 

два десятка лет. Развиваются акмеологические аспекты профессионально-

педагогической деятельности, так как перед нами стоят постоянные задачи: 

совершенствование образования, создание педагогической культуры и разви-

тие педагогического мастерства. 

На сегодняшний день часто термины вовлеченность и увлеченность ра-

ботой используются как синонимы. В виду этого, для полного понимания 

феномена мы рассматриваем трактовки как «увлеченность работой», так и 

«вовлеченность в организацию». 

Впервые термин «увлеченность работой» (personalengagement) был ис-

пользован в 1990 году в работе «PsychologicalConditionsofPersonalEngagemen-

tatWork» профессором У. Каном. [13]И он дал следующее определение: 

«увлеченность работой – это максимальная причастность сотрудников орга-

низации к выполнению их рабочих ролей: будучи увлеченными своей рабо-

той специалисты используют свои поведенческие, когнитивные и эмоцио-

нальные составляющие». По его мнению, увлеченность работой проявляется 

в этих трех аспектах: 1. Эмоциональный: отношение сотрудников к своей ор-

ганизации, приверженность к ней; 2. поведенческий: количество сил и энер-

гии, вкладываемое сотрудником в выполнение своей работы; 3. когнитивный: 

отношения к своему лидеру, условиям труда и коллегам.  

Далее появилось два подхода к рассмотрению данного понятия. Пред-

ставители первого – С. Maslach и M. Leiter. Авторы рассматривали увлечен-

ность работой как полную противоположность выгоранию. И его основными 

составляющими являются энергичность, включенность в работу и самоэф-

фективность [14]. Однако, при этом отсутствие выгорания не является при-

знаком выраженности увлеченности [4, 37-38]. 

Во втором подходе, В. Шауфели рассматривает увлеченность работой 

как самостоятельное явление, определяемое как «стойкое позитивное и при-

носящее удовлетворение состояние, связанное с работой». Также, он выделя-

ет три характеристики человека увлеченного работой. Первая — это энер-

гичность, то естьувлеченный сотрудник испытывает чувство бодрости, ак-

тивности, он полон сил и энергии. Уверенность себе, готовность идти на риск 
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и полностью выкладываться на работе и добиваться поставленных целей. 

Вторая – преданность делу. Сотрудников переполняет энтузиазм, их работа 

имеет смысл, они полностью ей преданы, она является предметом гордости, 

и они нацелены на достижение наилучшего результата. И последняя, это по-

глощенность. Сотрудники погружены в свою работу, при этом получая от ее 

выполнения удовольствие, теряя рамки времени. 

Впервые, В. Шауфели были разведены понятия «вовлеченность в орга-

низацию» и «увлеченность работой». По его мнению, вовлеченность в орга-

низацию – это более широкое понятие, и включает отношения работника к 

своей профессиональной или рабочей роли, и организации в целом (Schaufeli, 

Salanova, 2011). В то время как увлеченность работой - устойчивое и глубо-

кое, затрагивающее различные психические процессы, эмоционально-

когнитивное и мотивационное состояние, которое не фокусируется на каком-

то конкретном предмете, событии, человеке или форме поведения, а описы-

вает отношение человека к работе в целом. [5, 106] 

Итак, анализируя теоретические положения авторов, мы пониманием, 

что вовлеченность – комплексный показатель, отражающий состояние про-

фессиональной компетентности, потенциала развития в деятельности. При-

знаками вовлеченности в организацию являются: интерес к работе, стремле-

ние качественно выполнять свою работу, получение удовольствия от дея-

тельности, тщательная подготовка к выполнению рабочих обязанностей, рас-

пределение приоритетов между личными и профессиональными обязанно-

стями, проявление активности и предприимчивости, постоянное самосовер-

шенствование с целью достижения профессионализма. 

По определению С.Н. Вачковой и А.А. Чекалиной, «вовлеченность пе-

дагога – это физическое, эмоциональное, интеллектуальное состояние со-

трудника образовательной организации, которое мотивирует его к эффектив-

ному выполнению профессиональных обязанностей» [1, 253]. Далее авторы 

раскрывают, что источниками вовлеченности являются следующие парамет-

ры: 

- Интеллектуальный источник: мнения, убеждения педагогов, об орга-

низации и условиях труда; 

- Эмоциональный источник: эмоционально-ценностное отношение к 

организации и ее руководителям; 

- Инструментальный: физическая, эмоциональная энергия, которая 

вкладывается в выполнение профессиональной роли. 

Также, у педагогов вовлеченность в организацию выступает в качестве 

мотивов педагогической деятельности. Е.П. Ильин в качестве таких мотивов 

выделял: увлеченность преподаваемым предметом, увлечённость общением с 

детьми [3, 279]. Педагогическая деятельность включает в себя не только обу-

чение детей, но и инновационную деятельность (например, разработка 

ФГОС). Рассматривая виды педагогической деятельности и изучая интерес к 

ним, в совокупности с доминирующими мотивами педагогической деятель-

ности, мы можем понять степень вовлеченности педагога.  

Итак, вовлеченность в образовательную организацию – это состояние 



 

 

375 

активности в профессиональной деятельности, имеющее конечной целью - 

совершенствование образования, обусловленное мотивами интереса к препо-

даванию и детям, ценностью образования, отношением к образованию, а 

также, наличием энергии к реализации поставленных целей. 

Как показывают исследования, немаловажную роль играет физическая 

составляющая (наличие энергии) в соотношении с тем, что вовлеченность 

может проявляться в стадии поглощенности работой, мы понимаем, что важ-

ным ресурсом формирования вовлеченности выступать профессиональное 

здоровье. Рассмотрим подробнее определение профессионального здоровья. 

А.Г. Маклаков считает, что профессиональное здоровье – это опреде-

ленный уровень характеристик здоровья специалиста, отвечающий требова-

ниям профессиональной деятельности и обеспечивающий ее высокую эф-

фективность [2]. 

С.М. Шингаев определяет профессиональное здоровье как комплекс 

характеристик человека, позволяющих ему успешно справляться с вызовами 

и требованиями профессиональной среды [12]. 

Важность профессионального здоровья обусловлена психологией тру-

да, и охраной труда. В статье А.А. Печеркиной проводится анализ актуально-

сти проблемы профессионального здоровья, где приводятся цитаты на рабо-

ты Б. Мессии, о том, что «одна из главных причин несчастных случаев на 

производстве – переутомление работников, влекущее за собой ослабление 

правильности восприятия, памяти и сосредоточения внимания. Энергозатра-

ты работника при выполнении производственных заданий должны быть сов-

местимы с хорошим состоянием здоровья». Понимая важность профессио-

нального здоровья, Ф. Уоттсом было предложено уделять большее внимание 

духовным и физическим условиям труда. Также, Печеркина А.А. проводит 

анализ трудов отечественных представителей психологии: В.М. Бехтерева, 

Ю.В. Варданяна, Э.Ф. Зеера, Е.М. Иванова, В.М. Карвасарского, В.Н. Мяси-

щева и др. Она, отмечает что, В.М. Бехтерев, разрабатывал меры, связанные с 

улучшением профессионального здоровья сотрудников, а В.П. Кашкадамов, 

указывал на необходимость соблюдения условий «общего порядка жизни» 

для сохранения профессионального здоровья [7, С. 83]. 

Отсюда можно сделать вывод, что профессиональное здоровье зависит 

от условий труда и во многом определяет способность личности к реализа-

ции профессиональной деятельности, обуславливает ее профессиональную 

активность, т.е. вовлеченность. 

В профессии педагога, существуют факторы, оказывающие влияние на 

его профессиональное здоровье. В первую очередь, такими факторами вы-

ступают высокая социальная ответственность и нервно-психическое напря-

жение [7]. Также, среди педагогов часто встречается проявление синдрома 

профессионального выгорания. В статье Н.П. Сазоновой отмечается, что пе-

дагогам свойственен феномен «педагогической усталости», в виду действия 

ряда провоцирующих элементов: большое количество обязанностей, невоз-

можность сбавить темп, высокая ответственность, наряду с низкой оплатой 

труда [8]. 
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Интересно исследование И.К. Шац в котором отмечено, что «педагоги, 

увлеченные и вовлеченные в деятельность своей профессии, являются более 

уязвимыми и имеют большую угрозу профессионально выгореть. Такие про-

фессионалы зачастую, стремятся к идеализму в работе, они поглощены ею». 

[10]. Далее в исследовании автором, раскрывается, что экзистенциальные по-

требности таких педагогов удовлетворяются через их профессиональную 

идентичность и, в связи с этим профессиональные угрозы и стрессы они пе-

реживают как вызов базовым надеждам, целям и смыслу. Такое практически 

не восполняется наградами в форме оплаты труда, ценностью профессии. 

Следствием низкой собственной профессиональной значимости на рынке 

труда и высокой личностной значимости выбранной профессии возникают 

проблемы с самореализацией, ожидания от профессии не выполнимы. Пре-

подаватель, являясь постоянным примером в коммуникации, поведении, дея-

тельности, для своих учеников и родителей, управляющих органов, начинает 

исчерпывать свои резервы как внешние, так и внутренние. 

Ю.М. Скорик отмечает, что фактором формирования профессиональ-

ного выгорания является неадекватная зависимость от своей профессиональ-

ной деятельности [9, 186]. Излишняя увлеченность своей работой объясняет-

ся творческой инициативой к работе или рвением зарабатывать больше. 

Отсюда, мы понимаем, что окончательным риском для профессиональ-

ного здоровья педагога становится либо поглощение педагогической дея-

тельностью, с целью обретения самоценности (гипервовлеченность), либо 

формирование профессионального выгорания: уход от рабочей деятельности, 

отрицательные эмоции по отношению к преподаванию. Такой вывод получа-

ется, поскольку присутствуют риски образовательной среды, которые оказы-

вают влияние на профессиональное здоровье педагога: ответственность, по-

стоянное напряжение и низкая оплата труда. Здесь же прослеживается влия-

ние профессионального здоровья на вовлеченность: чем сохраннее физиче-

ское и эмоциональное здоровье педагога, тем выше позитивный уровень во-

влеченности, характеризуемый активностью. Чем меньше сохраняется физи-

ческое и эмоциональное здоровье педагога, тем выше негативный уровень 

вовлеченности (поглощение), или всецело потеря интереса к педагогической 

деятельности. 

Анализ теоретических подходов к изучению вовлеченности педагога в 

образовательную организацию и уровня профессионального здоровья, позво-

лил определить, что: 

Профессиональное здоровье – это характеристика состояния личности 

(физического и эмоционального), которое выступает ресурсом, позволяющим 

личности справляться с задачами профессиональной деятельности. 

Профессиональное здоровье снижается, когда имеют место быть высо-

кие риски профессиональной деятельности. Одной из таких профессий, име-

ющих высокие риски, является профессия педагога. Рисками профессиональ-

ной деятельности в данной случае выступают: постоянное напряжение, вы-

сокий уровень ответственности, низкая оплата труда. 

Профессиональное здоровье педагога определяет уровень его вовле-
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ченности в профессию, а именно: отношение к рабочей деятельности и моти-

вацию к реализации педагогической деятельности. Эффективность педагоги-

ческой деятельности зависит от снижения рисков профессиональной дея-

тельности, уровня профессионального здоровья педагогов, вовлеченности в 

образовательную деятельность. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ КАЧЕСТВ  

ПЕДАГОГА ПОСРЕДСТВОМ ТЕХНИКИ САМОАНАЛИЗА  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВИДЕОТЕХНОЛОГИЙ 

 

Чтобы воспитывать или учить ребёнка, и иметь положительный ре-

зультат от своей работы, необходимо найти подход, или, лучше сказать, 

установить контакт, найти путь к душе ребёнка. Все эти метафоры указывают 

на возникновение некой связи между педагогом и ребёнком, которая уста-
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навливается в процессе взаимодействия и общения. Чем искуснее педагог 

проявляет себя в этом процессе, тем продуктивнее и полноценнее оказывает-

ся результат его деятельности, результат общения с детьми. 

Потребность в создании благоприятного эмоционального климата в 

группе, в результативности своей работы, мотивирует педагогов к совершен-

ствованию своих умений, работе над собой и личностному росту. Чтобы 

знать, что необходимо совершенствовать, нужно проанализировать свои 

навыки и умения. Для этого надо взглянуть на них со стороны. Методы оцен-

ки коммуникативных способностей педагога с помощью наблюдателя пред-

ложены в учебном пособии Корневой Л.В. [2]. Мы же в нашем детском саду 

решили дать возможность педагогам самостоятельно взглянуть на себя со 

стороны. 

Техника самоанализа посредством просмотра видеозаписей моментов 

взаимодействия позволяет педагогам самостоятельно увидеть и оценить своё 

мастерство, усовершенствовать свои умения с помощью выявления наиболее 

удачных моментов эффективного взаимодействия с ребёнком или группой 

детей. В ходе самоанализа педагог учится выявлять эффективные факторы 

взаимодействия и учитывать их в процессе дальнейшего общения с детьми.  

Идея проведения педагогического самоанализа с использованием ви-

деозаписей была взята из метода Марте Мео [1]. Для проведения видео-

самоанализа необходимы средства видеозаписи, средства для последующего 

просмотра видеозаписей. Также, необходимо соблюдать правила доброволь-

ности и конфиденциальности. 

Работа включает в себя несколько этапов. На первом этапе производит-

ся видеозапись процесса взаимодействия педагога и воспитанников. Это мо-

жет быть эпизод совместной деятельности, занятия, совместной игры, ре-

жимного момента, прогулки. Фрагмент должен быть не слишком длинным и 

достаточно информативным с точки зрения процесса взаимодействия. После 

этого видео анализируется педагогом-психологом, который заполняет лист с 

особыми отметками – «бланк фиксации значимых позитивных моментов вза-

имодействия» (Таб. 2). 

Для анализа используются факторы взаимодействия, включающие в 

себя эмоционально-личностные особенности, профессиональные умения, 

навыки самопрезентации педагога, а также реакцию воспитанников (Таб. 1). 

 

Таблица 1.  

 

Факторы взаимодействия педагога с группой детей в условиях  

занятия или совместной деятельности. 

Общая пантомимика 

Выражение лица Направленность 

взгляда 

Положение тела 

в пространстве 

Жестику-

ляция 

Эмоциональность, 

подвижность мими-

ки, искренняя доб-

Взгляд направлен 

на воспитанников, 

контакт глаз с 

Направлено к 

воспитанникам, 

на комфортном 

Кивки головой, 

жесты руками. 
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рожелательность, 

приветливость. 

воспитанниками. расстоянии.При 

необходимости 

педагог взаимо-

действует с 

ребёнком инди-

видуально. 

Особенности речи 

Тембр и сила голоса Интонация и выра-

зительность 

Чёткость речи Скорость речи 

Соответствуют 

теме общения и си-

туации, меняются в 

зависимости от си-

туации. 

Мелодика речи ме-

няется в зависи-

мости от темы 

или ситуации. 

Речь грамот-

ная, слова зна-

комы, понятны, 

чётко произно-

сятся. 

Скорость речи 

соответству-

ет скорости 

восприятия. 

Вербальная информация 

Адекватность ин-

формации, последо-

вательность подачи 

Наглядный мате-

риал 

Наличие и под-

держка обрат-

ной связи 

Позитивная 

мотивация в 

речи 

Соответствует 

выбранной теме, 

соответствует 

возрасту и легко 

воспринимается, 

объём достаточен. 

Доступен для вос-

приятия, понятен, 

хорошо виден 

всем, в достаточ-

ном количестве. 

Позволяет за-

давать и отве-

чает на вопро-

сы, даёт чёт-

кие понятные 

ответы. 

Использует 

похвалу и пози-

тивную моти-

вацию, даёт 

адекватную 

оценку дей-

ствиям. 

Реакция детей 

Заинтересованность Эмоциональная 

реакция 

Вербаль-

ная реакция 

Понима-

ние и результа-

тивность 

Динамика проявле-

ния интереса на 

протяжении заня-

тия. Удержание 

интереса. 

Дети испытыва-

ют позитивные 

эмоции во время 

взаимодействия. 

Дети задают 

вопросы, выска-

зываются, про-

сят о помощи. 

Дети понима-

ют задачу, вы-

полняют зада-

ния с удоволь-

ствием. 

Эмоционально-личностные особенности педагога 

Выразительность и 

подвижность образа. 

Эмоциональный 

настрой 

Эмоциональный 

самоконтроль 

Эмоциональная 

восприимчи-

вость 

Соответствие об-

раза задачам обще-

ния, умение перехо-

дить из одного об-

раза в другой. 

Заинтересован-

ность в общении и 

контакте, пози-

тивное послание 

образа, приветли-

вость, эмоцио-

Навыки 

эмоциональной 

саморегуляции, 

владение собой, 

управление эмо-

циями. 

Педагог 

замечает со-

стояние детей, 

внимателен и 

чуток к про-

блемам, помо-
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нальная теплота, 

отзывчивость. 

гает их ре-

шать. 

 

 

Таблица 2.  

Пример бланка для фиксации значимых позитивных  

моментов взаимодействия 

Время на 

записи 

Значимый момент Комментарии, описание, ре-

комендации 

00:00:00 Педагог привлекает 

внимание детей и заин-

тересовывает темой. 

Использует интонацию голо-

са, тембр, входит в образ,  

00:02:35 Реагирует на отвлече-

ние ребёнка. 

В игровой форме, меняя об-

раз, используя позитивную 

мотивацию, переключает 

внимание ребёнка на себя. 

 

На следующем этапе видеофрагмент просматривается вместе с педаго-

гом без остановки, после чего педагогу даётся возможность высказаться: рас-

сказать о своих ощущениях от просмотра, о моментах, которые были замече-

ны педагогом в ходе просмотра записи. Далее педагогу предлагается прове-

сти самостоятельную оценку своих коммуникативных навыков с помощью 

бланка для самоанализа (Таб. 3). При необходимости видеофрагмент про-

сматривается ещё раз. 

 

Таблица 3 

Бланк самоанализа 

 

Факторы 

Соответствие 

По

лное 

Ср

еднее 

С

лабое 

Положение тела в пространстве лицом к де-

тям, на удобном расстоянии, комфортном для 

контакта со всеми. 

   

Мышечная напряжённость и подвижность: 

направленность к детям, периодически пово-

рачиваясь к каждому. 

   

Выражение лица доброжелательное, искренне 

приветливое, на лице улыбка. 

   

Взгляд и контакт глаз: взгляд устремлён на 

воспитанников, периодически встречаясь гла-

зами с каждым. 

   

Адекватная жестикуляция, помогающая 

удерживать внимание детей на теме общения 
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и лучше понимать сказанное. 

Мимика лица живая, выразительная, соответ-

ствует речи и теме общения. 

   

Речь чёткая, внятная. Темп соответствует 

скорости восприятия. 

   

Интонация выразительная, соответствует си-

туации. 

   

Речь подвижная. Тембр, высота, сила голоса 

меняются в зависимости от задачи общения, 

передавая необходимую эмоциональную не-

вербальную составляющую. 

   

Образ педагога выражает заинтересованность 

в общении и взаимодействии. 

   

Педагог внимателен и отзывчив к вопросам, 

проблемам и эмоциям, возникающим у детей. 

   

Педагог называет детей по имени.    

Педагог использует в речи позитивные оце-

ночные и мотивирующие высказывания. 

   

Педагог поддерживает позитивную инициа-

тиву детей. 

   

Педагог управляет собственными эмоциями и 

регулирует процессы взаимодействия в груп-

пе. 

   

Дети заинтересованы темой общения    

Педагогу удаётся удерживать интерес и вни-

мание детей в процессе взаимодействия. 

   

Дети проявляют положительные эмоции в 

процессе взаимодействия. 

   

Дети понимают задачи, выполняют их с инте-

ресом. 

   

Форма и методы представления, а также объ-

ём информации соответствует возрасту, осо-

бенностям детей и теме. 

   

 

Далее происходит повторный просмотр фрагмента, где уже педагог-

психолог, останавливая видеозапись на определённых моментах, отмеченных 

в «бланке фиксации значимых позитивных моментов взаимодействия», ком-

ментирует и обсуждает с педагогом эти значимые моменты.  

При этом педагог-психолог прибегает к ситуативному описанию фраг-

ментов, не давая негативных оценок, но акцентирует внимание на позитив-

ных моментах взаимодействия. Далее происходит обсуждение прошедшего 

самоанализа, описание ощущений от процесса и т.п. 

После просмотра можно дать рекомендации педагогу, исходя из факто-

ров, отражённых в таблице для самоанализа. 
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Через некоторое время можно сделать следующую запись для повтор-

ного самоанализа. 
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ВЛИЯНИЕ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ НА ПСИХИЧЕСКОЕ И 

СОМАТИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ 

 

Распространение наркомании за последние годы приняло катастрофи-

ческие размеры. «Ежегодно в России погибает около 100 000 молодых лю-

дей, 70 000 – вследствие употребления наркотиков», – сообщил директор 

ФСКН России В.П. Иванов, выступая 14 января 2014 года на пресс-

конференции перед российскими журналистами в Москве [4]. Употребление 

наркотиков подростками и молодежью становится одной из наиболее острых 

социальных проблем современного российского общества.  

Данная статья включает обзор современных исследований влияния 

наркотиков на психику и соматическое здоровье человека. Цель статьи – об-

ратить внимание специалистов, работающих с подростками по профилактике 

зависимостей, на конкретные последствия употребления психоактивных ве-

ществ (ПАВ). Эти данные часто не известны подросткам и становятся для 

них очевидными лишь после того, как процесс болезни уже запущен. 

Подростки неустойчивы во всех отношениях: психически, физически, 

морально; организм и психика подростка разрушаются под воздействием 

наркотика моментально [1]. Они часто хорошо знают про зависимость и 

смертельные опасности от тяжелых наркотиков, и многие подростки осуж-

дают тех, кто их использует. Однако представление об опасности не относит-

ся к так называемым легким наркотикам, стимуляторам, марихуане. Это свя-

зано с отсроченным негативным действием данных наркотиков, которое не 

только подростки, но и многие взрослые, не имеющие отношения к нарколо-

гии и психиатрии, не относят к последствиям действия наркотиков. 

За период с 1992 по 2012 гг. количество наркоманов в России увеличи-

лось более чем в 10 раз [4]. Динамика общей заболеваемости наркоманией 

свидетельствует о ее неуклонном росте с некоторой стабилизацией в послед-
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ние годы, которая объясняется ростом скрытого потребления так называемых 

аптечных и дизайнерских наркотиков, под которыми понимают синтетиче-

ские заменители какого-либо натурального вещества, полностью воспроиз-

водящие его наркотические свойства. Эти наркотики скрываются за безобид-

ными торговыми марками «солей для ванн», «удобрений для растений» или 

ароматических курительных смесей, которые часто являются разновидностя-

ми амфетаминов [8]. 

Изменился психологический портрет современного потребителя нарко-

тиков. В1990-2000-е годы за помощью в наркологические учреждения чаще 

всего обращались социально дезадаптированные личности с длительным 

стажем опийной зависимости. В 2010-е годы контингент другой: подростки и 

молодежь до 27 лет, часто из благополучных семей. 

Рассмотрим психические и соматические расстройства, возникающие 

вследствие употребления психоактивных веществ. В данную группу входят 

расстройства, тяжесть которых варьирует от не осложненного опьянения до 

выраженных психотических расстройств и деменции, от легкого соматиче-

ского недомогания до смертельно опасных состояний.  

1. Острая интоксикация – возникает как следствие употребления 

ПАВ (психоактивного вещества); преходящее состояние, приводящее к рас-

стройству сознания, внимания, памяти, речи, мышления, восприятия, эмоций 

и др. [7]. В сентябре 2014 г. на многих территориях Российской Федерации 

зарегистрированы массовые отравления вследствие употребления выше ука-

занных ПАВ, в том числе со смертельными исходами [8]. Для специалистов 

(педагогов-психологов, социальных работников) этот раздел важен только 

при непосредственном взаимодействии с подростком в остром состоянии. В 

таком случае необходимо вызывать родителей и специалистов-медиков (пе-

диатров, психиатров), которые окажут помощь подростку. 

2. В результате употребления ПАВ могут развиваться соматические 

расстройства (например, гепатит, миокардит). У подростков, злоупотребля-

ющих летучими органическими растворителями, могут быть диагностирова-

ны кардиомиопатии, нарушение функции печени (гепатиты, дискинезии 

желчных путей), почек (нефриты, пиелонефриты), заболевания дыхательных 

путей [5]. При изучении поражений сердечно-сосудистой системы у наркоти-

зирующихся подростков обнаружено, что мишенью ПАВ являются цен-

тральные мозговые структуры, обеспечивающие ритм работы сердца, авто-

номные внутрисердечные системы регуляции сердечных сокращений, сосуды 

и система свертывания крови [6, 9]. Специалист должен иметь представление 

о влиянии ПАВ на печень, сердце, другие органы, предупреждать об этом 

подростков и родителей в профилактических беседах. 

3. Синдром зависимости от ПАВ состоит из симптомов физиологи-

ческих и поведенческих. Физическая зависимость связана с желанием ощу-

тить соматическое благополучие, которое может быть достигнуто только при 

приеме психоактивных веществ. Психическая зависимость обусловлена тем, 

что человек не в состоянии думать, работать, снять напряжение без приема 

ПАВ. Об этом состоянии часто подросток не говорит взрослому, однако 
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можно предположить возникающее состояние по изменению поведения, по-

вышенной раздражительности, соматическому и психологическому неблаго-

получию в совокупности с внешне мало объяснимой активностью, направ-

ленной на новые контакты, поиск денег в ущерб обычной деятельности [7].  

4. Синдром отмены, проявляющийся при полном или частичном 

прекращении приема ПАВ, состоит из физиологических, поведенческих и 

когнитивных симптомов. Возможны судороги, довольно характерны различ-

ные вегетативные реакции, боли в суставах, желудочно-кишечные, сердечно-

сосудистые расстройства. Характерны для синдрома отмены психические 

расстройства, такие как беспокойство, тревога, раздражительность, слабость, 

депрессия, нарушения сна. Иногда развивается нарушение сознания с наплы-

вом угрожающих галлюцинаций, страхом, возбуждением, дезориентировкой. 

Синдром отмены часто диагностируется как острое состояние и требует вза-

имодействия специалистов с родителями подростка и врачами. 

5. После употребления психоактивного вещества возможно разви-

тие психоза с яркими галлюцинациями, бредом, аффектом страха или экста-

за. Такие состояния требуют врачебного вмешательства. Информация об 

употреблении подростком наркотиков может оказать помощь врачам в по-

становке диагноза и подборе терапии. В последние годы в наркологической 

практике на территориях России появились психозы, обусловленные упо-

треблением новых ПАВ (синтетических каннабиноидов, разновидностей ам-

фетаминов), кроме острых интоксикационных психозов появились синдромы 

эндогенного регистра, что некоторые современные психиатры обозначают 

как «шизофренизация» интоксикационных психозов [7,8]. 

6. Для употребляющих ПАВ характерно нарушение памяти, в ос-

новном на недавние события; типично нарушение чувства времени и порядка 

событий, а также способности к усвоению нового материала. Обычно лич-

ность отличается чертами зависимости, неискренности, апатичности. Эти из-

менения могут заметить педагоги, которые работают с подростком, однако 

целенаправленно исследовать память, нарушение чувства времени может 

только психолог, если у него возникнет предположение о последствиях при-

ема ПАВ. Возможна и обратная диагностика – по когнитивным и поведенче-

ским нарушениям психолог может заподозрить употребление подростком 

ПАВ. Беседа с родителями должна быть нацелена на то, чтоб обратить их 

внимание на когнитивные нарушения, стимулировать родителей обследовать 

подростка. 

7. Бывает, что психотические и другие психические расстройства в 

результате употребления ПАВ отмечаются не непосредственно при интокси-

кации или отмене, но позже, иногда через месяцы, также могут быть измене-

ние общих характеристик личности, поведения, привычек. Данные послед-

ствия известны врачам, часто обсуждаются в медицинской литературе, одна-

ко они не известны родителям и подросткам. Через продолжительное время 

после употребления ПАВ, порой через год и более после нескольких случаев 

употребления ПАВ у подростка (молодого человека) развиваются тревож-

ные, депрессивные состояния, панические атаки, иногда психотические со-
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стояния с бредом и галлюцинациями [7]. 

Рассмотрим влияние на здоровье одного из самых распространенных 

наркотиков – марихуаны.  

По данным Европейского проекта школьных исследований по алкого-

лю и наркотикам за 2011 год (ESPAD-2011), наибольшую долю среди школь-

ников 15–16 лет, имевших опыт употребления наркотиков, составили лица, 

пробовавшие препараты каннабиса хотя бы раз в жизни (15% учащихся мос-

ковских школ)[4]. Стоит рассмотреть основные последствия употребления 

препаратов группы каннабиса. 

У людей, употреблявших каннабис регулярно, отмечались нарушения 

памяти, внимания, и, как следствие, снижение обучаемости, что особенно хо-

рошо заметно у подростков и студентов, для которых учеба является основ-

ным видом деятельности. Развивается хроническая усталость, склонность к 

эмоциональным взрывам при общем эмоциональном уплощении, возникают 

эпизоды тревоги и депрессии, нарушается сон [4]. В процессе курения мари-

хуаны настроение курильщика может заметно колебаться от выраженного 

чувства радости и удовольствия до состояний подавленного настроения с 

тревогой, доходящей до паники [3]. Негативные эффекты конопли могут 

проявиться при первых же попытках курения наркотика. Непривычная к кан-

набису нервная система может отнестись к любой концентрации ПАВ как к 

избыточной. Как пишет Данилин А.Г., известны случаи детских и подростко-

вых самоубийств и незавершенных суицидальных попыток, которые совер-

шались после "экспериментов" с марихуаной: "Ну, мы покурили план в шко-

ле, – рассказывает 12-ти летняя девочка, – еще в лифте мне стало жутко 

страшно, стены как будто надвигались на меня, а дома папа с мамой какие-то 

чужие. Дальше помню плохо. Помню, что я почему-то решила, что папа хо-

чет меня убить... Когда за ужином он взял в руки нож, чтобы порезать хлеб, я 

убежала в ванную, закрылась... ну, и порезалась". Сколько детских само-

убийств было связано с приемом наркотиков? Согласно многочисленным за-

рубежным исследованиям, подростки, начавшие в 14-15 лет регулярно ку-

рить марихуану, в 5 раз чаще впоследствии страдали от тяжелых депрессий, 

приобретали шизофренические расстройства [4]. 

Психостимуляторы также опасны для психического и соматического 

здоровья. Они резко усиливают обмен веществ и увеличивают частоту сер-

дечных сокращений, повышают артериальное давление. При этом энергия, 

необходимая для активизации жизненных систем, черпается из резервных за-

пасов организма. В результате злоупотребления любыми психостимулятора-

ми быстро наступает дефицит жизненных ресурсов организма, который 

внешне проявляется в виде общего истощения. При регулярном использова-

нии стимуляторов серьезно страдает сердечно-сосудистая система: также 

возникают тяжелые аритмии, развивается дистрофия миокарда, бывает 

смерть от остановки сердца. Кроме того, отмечена высокая распространен-

ность других соматических расстройств (нарушения сна, половой функции, 

снижение аппетита, массы тела, наличие головных болей, поражение почек, 

респираторные расстройства). В результате длительного приема психостиму-



 

 

386 

ляторов развиваются тяжелые депрессии, психозы, наркоман может покон-

чить с собой, желая умереть, или воображая под действием наркотика, что он 

может летать [2]. 

Как видно из небольшого обзора, наркотики, которым подростки часто 

не придают значение с точки зрения опасности для здоровья, имеют тяжелые 

отсроченные эффекты, которые сами молодые люди могут не связывать с чу-

десно проведенным вечером в компании друзей. Задача специалистов в бесе-

де с подростками и их родителями давать информацию об опасных послед-

ствиях, о характерных проявлениях и соматических изменениях. Часто об-

следование подростка по поводу соматических жалоб может быть началом 

диалога родителей с подростком об опасности психоактивных веществ. 
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В условиях изменения парадигмы образования и необходимости обес-

печения его адекватности динамичными преобразованиями, тема профессио-

нального развития педагога-библиотекаря обретает особое значение. Преоб-

разования, происходящие в образовании, обязательно сказываются и на дея-
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тельности школьных библиотек. 

Главной целью образования в настоящее время становится формирова-

ние готовности учащегося к жизни в быстро меняющемся глобальном мире, 

развивающемся обществе знаний. Возрастающий объем информации и зна-

ний привел к смене парадигмы «образование на всю жизнь» на концепцию 

«образование в течение всей жизни». Сегодня самообразование и саморазви-

тие личности становятся приоритетными направлениями в образовании. Та-

ким образом, образование превращается в непрерывный процесс, призван-

ный воспитать в каждом человеке осознанную потребность в повышении 

уровня знаний.Известный футуролог Э. Тоффлер, описывая в своих трудах 

будущее, указывал, что безграмотными в XXI веке будут не те, кто не умеет 

писать и читать, а те, кто не умеет учиться, разучиваться и переучиваться [6]. 

Образование в широком смысле рассматривается сегодня как инвестирова-

ние в развитие общества. Изменяющийся мир предполагает постоянный рост 

новых профессий, мы наблюдаем это в нашей стране. Так, 24 июля 2011 года 

вступил в силу Приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 № 448 н, 

официально закрепивший введение в общеобразовательных учреждениях 

должности «педагог-библиотекарь» [3]. Назрела необходимость подготовки 

данных специалистов, но сегодняшняя система дополнительного профессио-

нального образования не готовит их. 

В свете новых требований образовательных стандартов возникает чёт-

кое понимание, что изменения в школьном библиотечном деле неизбежны. 

Миссия библиотек – создание среды для развития детей, отвечающая их воз-

растным, социокультурным и индивидуальным особенностям, через чтение, 

печатные, аудиовизуальные, электронные документы. Библиотека школы - 

это когнитивный ресурс инновационных образовательных процессов, учеб-

ная лаборатория, призванная объединять учителей и учащихся для изучения 

богатства знаний. В условиях происходящих по всему миру технологических 

преобразований особенно важно переориентировать школьную библиотеку в 

соответствии с тенденциями современного общества [1]. 

Современная философия образования предъявляет особые требования к 

личностным качествам человека, выдвигая на первый план умения быстро 

ориентироваться в информационном пространстве, способность находить, 

анализировать и обобщать информацию [2]. Общество будущего будет це-

нить не тех, кто владеет неким магическим универсальным набором знаний, 

но тех, кто будет способен оперативно учиться, сначала это будут те, 

кто умеет что-то уникальное. Потом - те, 

кто обладает неким особенным взглядом на проблему [6]. В комплексе эти 

перемены должны будут вернуть личностно-ориентированный подход к че-

ловеку, которого почти лишена индустриальная цивилизация, рассматрива-

ющая человека как винтик системы. Это подразумевает, что методика препо-

давания в рамках учебной программы любой образовательной системы, ру-

ководствующейся данной философией, будет уделять особое внимание необ-

ходимости индивидуального обучения и самостоятельного исследования, а 

для удовлетворения индивидуальных потребностей учащихся будет обеспе-
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чен доступ к мультимедийным материалам. Особое значение в решении но-

вых задач в системе образования человека приобретает информальное обра-

зование, ведущей характеристикой которого становится его личностный, 

опережающий и непрерывный характер. 

Школьные библиотеки - опорная точка, в которой решается вопрос эф-

фективного обучения и воспитания учащихся XXI века, и модернизация их 

требует решения кадровых вопросов. Школьный библиотекарь традиционно 

реализовывал в своей деятельности педагогические функции, участвуя в ин-

формационном обеспечении образовательного процесса в школе. Но с при-

обретением статуса педагога-библиотекаря, в котором на первое место выне-

сено слово «педагог», требуется переосмысление и определенное уточнение 

его должностных обязанностей с ориентацией на будущее [1]. 

На новом этапе развития информационного общества, называемом об-

ществом знаний, значение школьной библиотеки и библиотекаря-педагога 

очень велико и постоянно возрастает. Для успешной деятельности педагогу-

библиотекарю необходимо осваивать новые технологии педагогической дея-

тельности, но в настоящее время нет системы подготовки педагогов-

библиотекарей в системе формального и неформального образования, дина-

мика изменений в системе подготовки, переподготовки и повышения квали-

фикации школьных библиотекарей не соответствует изменению параметров 

информационно-библиотечной деятельности. Новый статус, который полу-

чил школьный библиотекарь - символичен. В нем заложен интегральный 

смысл - соединение двух социальных институтов – образования и библио-

течного дела. Это не просто сложение двух составляющих: педагог плюс 

библиотекарь, это специалист в школе, который осуществляет педагогиче-

скую деятельность библиотечными ресурсами и методами, а библиотечные 

ресурсы и методы реализует для совершенствования образовательного про-

цесса и воспитания учащихся. Профессии «педагог-библиотекарь» и «учи-

тель» - это разные профессии: для учителя характерен предметоцентризм и 

оперирование оценками по пятибалльной шкале, а педагог-библиотекарь – 

профессия надпредметная. Ей присущ особый демократизм взаимодействия с 

детьми и взрослыми, обеспечивающий свободу неформального общения, 

свободу выбора литературы для чтения и свободу интерпретации прочитан-

ного, отличающиеся от стандартизированного диалога на уроке. Сама про-

фессия «педагог-библиотекарь» направлена на перспективу образования, на 

его будущее, олицетворяет тенденцию школьного образования на интегра-

цию, на межпредметные связи, на соединение печатных и электронных 

средств информации, определяет новый статус библиотеки как места, где 

учат учиться, как центр интерактивного обучения [5].  

В публикациях отечественных авторов отражены различные аспекты 

деятельности школьных библиотек и информационно-библиотечных цен-

тров. Проблемам современного состояния школьных библиотек посвящены 

работы А.В.Соколова, Т.Д. Жуковой, Е. М. Зуевой, Е. В. Ивановой, Е. 

Н. Ястребцевой и др. Исследования в области профессионального образова-

ния библиотекарей нашли отражение в трудах Ю. Н. Столярова, 
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И.И.Тихомировой, В.А.Бородиной, В.М.Бородина, Г. А. Ивановой и др. Ме-

тодологические основы формирования информационной культуры личности 

разработаны Н. И. Гендиной, Г. А. Стародубовой, И. П. Осиповой, Н. 

В. Збаровской и др. 

Вместе с тем анализ организационно-педагогических условий профес-

сионального развития педагога-библиотекаря в современном процессе обра-

зования позволил нам выделить следующие противоречия междуспецификой 

подготовки педагогов-библиотекарей, имеющих не только библиотечные 

компетенции, но и педагогические и недостаточной разработанностью андра-

гогических подходов к моделированию содержания, методов, форм, средств 

и организации профессионального развития педагога-библиотекаря в системе 

дополнительного профессионального образования. Учитывая двойственную 

природу профессиональной деятельности педагога-библиотекаря – педагоги-

ческую и библиотечную, мы предполагаем открытие нового направления 

подготовки данных специалистов. Готовы ли преподаватели дополнительно-

го профессионального образования к подготовке и переподготовке данных 

специалистов? Для успешной деятельности педагогу-библиотекарю необхо-

димо осваивать новые технологии педагогической деятельности, а динамика 

изменений в системе подготовки, переподготовки и повышения квалифика-

ции школьных библиотекарей не соответствует изменению параметров ин-

формационно-библиотечной деятельности. Кадровый дефицит и не налажен-

ная система повышения квалификации создают тупиковое положе-

ние.Прогрессирующая практика личностно-профессиональной проактивно-

сти библиотечных работников в процессе информального образования требу-

ет научного осмысления содержания и технологий стимулирования данного 

процесса. 

Решение данной ситуации мы видим в создании организационно-

педагогических условий профессионального развития педагогов-

библиотекарей. Мы полагаем, что профессиональное развитие педагога-

библиотекаря в системе дополнительного профессионального образования 

возможно, если будет создана программа, включающая основные модули, 

работающие на профессиональную подготовку специалистов по новой про-

фессии, нацеленные на всестороннее развитие личности, и содержание ее 

должно включать не только формирование информационной культуры лич-

ности, но и выполнять гуманистическую миссию. В связи с чем и запланиро-

вано проведение соответствующего исследования. Объектом нашего иссле-

дования стало профессиональное развитие педагогов-библиотекарей. Пред-

метом исследования мы определили организационно-педагогические условия 

профессионального развития педагога-библиотекаря. Проблема исследова-

ния состоит в определении организационно-педагогические условий, обеспе-

чивающих профессиональное развитие педагогов-библиотекарей. Целями ис-

следования мы поставили выявление и обоснование организационно-

педагогических условий и разработку на этой основе программ профессио-

нального развития педагога-библиотекаря.  

Нашей задачей является изучение теоретических основ проблемы про-
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фессионального развития педагогов-библиотекарей; выявление организаци-

онно-педагогические условий профессионального развития педагогов-

библиотекарей; разработка и апробация программы профессионального раз-

вития педагогов-библиотекарей. Планируем оценить эффективность учебно-

методического обеспечения профессионального развития педагогов-

библиотекарей, определить эффективность исполнения разработанной про-

граммы, ее влияния на развитие личностной мотивации педагогов-

библиотекарей. 

В качестве опытно-экспериментальной базы исследований выступают 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессиональ-

ного образования «Санкт-Петербургская академия постдипломного педаго-

гического образования»; общеобразовательные учреждения г. Санкт-

Петербурга. 
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О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ НЕВРОТИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА КОНТРОЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ 

 

Любая деятельность, в том числе и психическая, всегда обусловлена 

внешними и внутренними воздействиями, которые необходимо рассматри-

вать в единстве их взаимодействия. Внешние причины воздействуют на че-

ловека через его психику, в результате чего возникает психическое состоя-
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ние, характеризующее личность в данный момент времени. 

Психические состояния, испытываемые обучающимися накануне кон-

трольных занятий, отражают отношение к предстоящему виду деятельности, 

оценку возможностей, усиление процессов возбуждения и изменение психи-

ческих процессов в целом. Значительное напряжение психических и психо-

физиологических функций обычно именуется психической напряженностью. 

До настоящего времени нет единой трактовки понятия «психическая 

напряженность» Одни авторы считают, что она является только отрицатель-

ным фактором и характеризуется временным понижением, другие утвержда-

ют, что именно психическая напряженность обеспечивает повышение тонуса 

человека при выполнении ответственной деятельности. Отдельные авторы 

признают, что при длительном воздействии психическая напряженность пре-

вращается из положительного фактора в отрицательный. Другие же отмеча-

ют, что психическая напряженность, достигнув высокой степени, приводит к 

невротическим реакциям, которые характеризуются вспыльчивостью, не-

уравновешенностью, конфликтностью, растерянностью, беспокойством, тре-

вожностью и вегетативными изменениями. 

Обучающиеся в зависимости от личностных качеств по-разному пере-

носят состояние психической напряженности. Те, у которых развито самооб-

ладание, уравновешенность, самокритичность, трезво оценивают создавшу-

юся ситуацию, вырабатывают более гибкое и адекватное поведение в соот-

ветствии с меняющимися условиями. Другие, у которых преобладает тре-

вожно-мнительное настроение, сомнения и нерешительность в повседневной 

жизни, в условиях психического напряжения в первую очередь склонны к 

невротическим проявлениям. В нашем исследовании, которое проводилось в 

два этапа, мы пытались определить степень влияния стилей деятельности 

преподавателей на личностную и ситуационную тревожность обучающихся. 

Уточним, что под личностной тревожностью мы понимаем стабильное свой-

ство темперамента, которое заключается в предрасположении к эмоциональ-

ной неустойчивости в условиях реальной или мнимой угрозы. Ситуационная 

тревожность – это эмоциональное состояние, связанное с конкретной внеш-

ней ситуацией. 

На первом этапе исследования с помощью шкалы личностной само-

оценки Спилбергера-Ханина мы выявили обучающихся с низким (до 30 бал-

лов) и высоким (свыше 45 баллов) уровнями личностной тревожности (всего 

было протестировано 323 человека). Для повышения достоверности полу-

ченных результатов обучающиеся с низким и высоким уровнями личностной 

тревожности затем тестировались при помощи шкал Q (тревожность-

спокойствие), С (повышенная или пониженная эмоциональная устойчивость) 

и Q4 (напряженность-релаксация) 16-факторного личностного опросника Р. 

Кеттела (форма С) и шкалы ОВ (обессивность-тревожность) СВМО Р. 

Найдиффера. 

Второй этап исследования проводился накануне сдачи обучающимися 

экзаменов тем преподавателям, которых мы условно разделили на сторонни-

ков педагогики сотрудничества и педагогики, имеющей авторитарно-
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императивную направленность. Под педагогикой сотрудничества мы пони-

маем то направление в педагогике, которое оформилось осенью 1986 года во 

время встречи педагогов-новаторов в Переделкине и для которого характер-

ны гуманизация и демократизация учебного процесса. Под авторитарно-

императивной педагогикой мы понимаем то ее направление, где обучающе-

муся в первую очередь предписывается слушание, выполнение, повторение, 

т.е. где педагогический процесс – сплошной диктат [1]. 

Результаты второго этапа исследования показали, что у обучающихся, 

сдающих экзамен преподавателям, которые придерживаются авторитарно-

императивной педагогики, уровень тревожности возрос на 10-15 баллов и до-

стиг очень высокого значения - 65-70 баллов (независимо от того, является 

ли обучающийся отличником или троечником и какой уровень личностной 

тревожности был у него на первом этапе исследования). 

А у обучающихся, которые сдавали экзамен преподавателям, умеющим 

создать обстановку взаимоуважения, психологического комфорта, помогаю-

щим обучающимся осознать себя личностями. Воспитывающим в них чув-

ство человеческого достоинства, уровень тревожности увеличивался на 4-6 

баллов, что вполне объяснимо волнением за итог экзамена. 

Результаты исследования, полученные на ограниченной выборке обу-

чающихся и ограниченным количеством инструментария, требуют дополни-

тельного изучения, но и они позволяют сделать вывод о том, что забываемая 

порой педагогика сотрудничества позволяет предотвращать проявления 

невротических реакций в условиях психической напряженности, возникаю-

щей на контрольных занятиях. 
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В связи с реформированием отечественной системы образования одним 

из важнейших направлений деятельности педагогов и других работников об-

разовательных организаций является воспитание и социализация обучаю-

щихся в такой важной сфере, как отношение к своему здоровью и среде оби-

тания. В 3 статье 273 - ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Фе-

дерации», при обозначении государственной политики в области образова-

ния названы такие ценности и принципы, как «…гуманистический характер 

образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде…». Здоровье, природная среда, наряду с другими катего-

риями, указываются как базовые национальные ценности, которые являются 

частью концепции духовно-нравственного развития и воспитания граждани-

на РФ [4, c. 6 - 8]. 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования 

рассматривает (далее - ФГОС ДО) охрану и укрепление психического здоро-

вья детей как одну из центральных задач работы детского сада. Психологи-

ческое сопровождение выступает необходимым условием, обеспечивающим 

решение следующих задач, определённых ФГОС ДО: позитивная социализа-

ция ребёнка, всестороннее личностное, морально-нравственное и познава-

тельное развитие ребёнка, обогащение (амплификация) детского развития, 

развитие инициативы и творческих способностей. 

Сохранение и формирование психологического здоровья актуальная 

тема для педагогов – людей, окружающих ребенка на всех этапах детства. 

Психологическое здоровье является необходимым условием полноценного 

развития ребенка в процессе его жизнедеятельности. Так от чего же зависит 

психологическое здоровье ребенка? На эмоциональное состояние дошколь-

ника, а значит, на его гармоничное развитие и ощущение себя в мире, воз-

действуют две группы факторов – внешние (психосоциальные) и внутренние. 

Первые включают среду, в которой растет ребенок, эмоциональную привя-

занность к родителям и взаимодействие с родными и близкими. Внутренние 
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факторы представляют собой состояния, особенности и качества, присущие 

каждому человеку. 

Всегда вызывает огромный интерес поиск тех эффективных приемов, 

методов и средств, которые будут в профессиональной копилке педагогов. 

Широкий диапазон таких методов, для работы педагогов и психологов может 

дать здоровьесберегающая технология – арт-терапия. [1, с. 5], [3, c. 7]. Арт-

терапия уже давно расширило свои рамки за пределы метода лечения эмоци-

ональных нарушений и является эффективным методом как взаимодействия 

с внешним миром, так и осознания своего отношения к миру и к самому себе. 

Арт-терапия позволяет раскрыть творческий потенциал, пробудить 

внутренние ресурсы человека, тем самым, способствовать самоисцелению. 

[6, c.10]. Главный принцип арт-терапии - поддержка и принятие творческой 

самостоятельности ребёнка и взрослого. Гармонизация внутреннего состоя-

ния человека является основной целью арт-терапии. Как результат человек 

получает способность к восстановлению жизненных сил и умение находить 

оптимальные состояния, которые помогают ему сохранять состояние равно-

весия. 

Задачи арт-терапии: обратить внимание субъекта на собственные чув-

ства, ощущения; создать приемлемые для него условия, которые будут спо-

собствовать более точной вербализации и помогут проработать те мысли и 

чувства, которые обычно подавлялись [2, с. 16]. 

Техника активного воображения открывает безграничные возможности 

для субъекта в процессе активного познания своего «Я», которые реализуют-

ся через продукты творчества [2, c. 17]. Активное воображение вызывает 

определенные образы, проявляет их в символической форме, тем самым поз-

воляет субъекту продвигаться в решении своих проблем. Приемы арт-

терапии опираются на концепцию, что абсолютно любой человек может 

трансформировать свои внутренние конфлик-

ты в визуальные формы  [2, c. 17]. 

Арт-терапия в образовании - это эффективный метод коррекции и раз-

вития через художественное творчество. Привлекательность метода объясня-

ется наличием «языка» визуальной и пластической выразительности, в отли-

чие от основных коррекционно-развивающих направлений, которые обычно 

применяют вербальные коммуникации. Особенно это ценно в работе с деть-

ми в тех случаях, когда ребёнок имеет трудности в выражении своего эмоци-

онального состояния словами. С ребёнком легче наладить контакт посред-

ством игр и рисунка [3]. 

Ребёнок может обретать контроль над переживаниями, выбирая слова, 

цвета, изобразительный материал и другие выразительные средства, необхо-

димые для проявления своих чувств. Возможность создание чего-то красиво-

го или просто нового, иного образа реальности позволяет изменить представ-

ления и мыслительные схемы. Использование креативных средств позволяет 

развивать жизненно важные навыки: принятие решений, внимание, образное 

мышление, эмоциональную регуляцию, самоорганизацию, коммуникативные 
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и экспрессивные навыки, а также повышать его самооценку в результате со-

здания творческой продукции [1, 3]. 

Арт-терапия направлена, прежде всего, на решение психологических и 

педагогических проблем, не требует наличия способностей к творчеству. В 

процессе арт-терапии высвобождается психологическая энергия, которая 

обычно тратится ребёнком на неэффективное напряжение. Ребёнок начинает 

чувствовать себя спокойно, расслабляется. Негативизм, агрессия, демонстра-

тивность (формы психологической защиты) уступают место инициативности, 

творчеству [5].  

Коррекционные возможности арт-терапии широки. Достижение поло-

жительных психокоррекционных результатов в арт-терапии происходит за 

счет следующих феноменов: направленность внимания к своим чувствам, пе-

реживаниям, что повышает самооценку; в процессе творчества у ребёнка и 

взрослого есть возможность  выразить свои чувства, фантазии, потребности в 

виде результата творчества (рисунка, скульптуры, сказочной истории, кол-

лажа, танца, звуковой композиции), что является комфортным способом сня-

тия эмоционального напряжения; находясь в условиях безопасного простран-

ства и безусловной поддержки со стороны психолога, иметь возможность за-

ново пережить внутренние конфликты прошлого, соприкасаясь со своим  

бессознательным и общаясь с ним на символиче-

ском языке образов; особенность творчества организовывать окружающее пр

остранство (звуки, слова, формы и цвета, движения), способствуя возникно-

вению чувства внутреннего контроля и порядка; освоение новых форм опыта. 

Виды арт-терапии отвечают существующим видам искусств. В психо-

логической практике изпользуют изотерапию, музыкотерапию, танцеваль-

ную терапию, кинезитерапию, драмотерапию, анимационную тера-

пию, артсинтезтерапию, сказкотерапию, психогимнастику, библиотерапию, м

аскотерапию, этнотерапию, игротерапию, цветотерапию, фототерапию, ви-

деотерапию, куклотерапию, оригами, песочную терапию и 

др. Арсенал способов создания образов широк. В педагогической практике 

чаще используют изотерапию (нетрадиционное рисование, цветотерапию, 

лепка из глины и теста, коллаж из вырезанных картинок, рваной, мятой бу-

маги и т. п.). Чуть-чуть фантазии, и сквозь песок расцветут цветы, в воздухе 

будут порхать бабочки, пятна краски превратятся в сказочных, фантазийных 

животных [5]. 

Формы арт-терапии составляют следующую триаду: активную, пассив-

ную и смешанную [2]. 

Пассивная форма предполагает, что субъект рассматривает картины, 

прослушивает музыкальные произведения, читает книги, то есть использует 

художественные произведения, созданные другими людьми. 

 Активная форма даёт возможность субъекту самому создавать продук-

ты творчества: рисунки, скульптуры, сказочные истории, музыкальные ком-

позиции, танцы. 
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При смешанной форме субъект использует для создания своих творче-

ских продуктов уже имеющиеся произведения искусства (картины, сказки, 

музыкальные произведения и т.п.). 

Арт-терапия своим безоценочным отношением, безусловным приняти-

ем способна создать доверительную атмосферу, характер арт-терапии в 

большинстве случаев является недирективным [6, с. 17], что соответствует 

ФГОС и его основным принципам (амплификация детского развития, инди-

видуализация, формирование познавательных интересов и действий и др.). 

Она же способна решить такие задачи как охрана и укрепление физического 

и психического здоровья детей, в том числе и эмоционального благополучия; 

создание благоприятных условий для полноценного развития детей, развития 

творческого потенциала каждого ребенка. Не будем забывать и о том, что на 

сегодняшний день одним из важных векторов дошкольного образования яв-

ляется взаимодействие с семьей. Личностно-ориентированное взаимодей-

ствие взрослых и детей является основным условием и средством для дости-

жения эмоционального благополучия, развития способностей и базиса лич-

ностной культуры каждого ребёнка. Методы арт-терапии могут обеспечить 

значимую психолого-педагогическую поддержку семьи и повысить компе-

тентность родителей в вопросах развития, охраны и укрепления здоровья де-

тей. Обладая такими знаниями, родители смогут качественно улучшить вза-

имоотношения с ребенком, повысить уровень доверия и открытости в детско-

родительских отношениях, достичь взаимопонимания. Ведь быть родителем 

– это интересный, творческий и увлекательный процесс, в котором взрослый 

при помощи арт-терапевтических знаний может раскрыться как индивиду-

альность и помочь ребенку стать личностью. 

Поэтому, проанализировав выше сказанное, можно утверждать, что 

арт-терапия создает пространство психологического и физического здоровья, 

а также способствует самовыражению, раскрытию творческого потенциала, 

созданию своего неповторимого мира, развивает познавательную активность, 

способствует самопознанию. 
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ДИАГНОСТИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ГИМНАЗИИ 

 

Проблема безопасности образовательной среды образовательного 

учреждения является весьма актуальной на данный момент. Ведь образова-

тельное учреждение представляет собой особую активную систему, которая 

включает в себя различные формы и уровни отношений, типы и разные виды 

деятельности, а также группы людей разных возрастов, и, создав психологи-

чески безопасную среду, у детей будет формироваться ориентация на пози-

тивные отношения в обществе, адаптивные возможности, способность пре-

одолеть негативное воздействия окружающей среды собственными ресурса-

ми и формирование собственного я, а также будет повышаться уровень пси-

хического здоровья учащихся [1]. 

Нами на базе ГБОУ 540 гимназия Приморского района Санкт-

Петербурга было проведено исследование с целью диагностики психологи-

ческой безопасности образовательной среды образовательного учреждения. 

Мы предположили, что психологическая безопасность образовательной сре-

ды взаимосвязана с психологическим климатом в образовательном учрежде-

нии, а также с настроением, активностью и самочувствием субъектов образо-

вательной среды. 

 В качестве основных методов исследования были использованы Мето-

дика САН (Методика и диагностика самочувствия, активности и настроения) 

В.А.Доскин, Н.А.Лаврентьева, В.Б. Шарай и М.П. Мирошников, карта-схема 

оценки психологического климата Л. Н. Лутошкина, методика «Психологи-

ческая безопасность образовательной среды школы» И.А. Баевой. 

Основной задачей нашего исследования было определение уровня пси-

хологической безопасности образовательной среды гимназии по мнению 

учащихся и учителей. Большинство (47 человека, 62% выборки обучающих-

ся) воспринимает образовательную среду как безопасную.  

Часть обучающихся (20 человек, 27%) нейтрально воспринимают без-

опасность образовательной среды. Такие обучающиеся не склонны считать, 

образовательную среду ни безопасной, ни опасной. 

Некоторые обучающиеся (8 человек, 11% выборки) воспринимают об-

разовательную среду как небезопасную. Обучающиеся, которые так воспри-
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нимают безопасность образовательной среды, могут иметь трудности в адап-

тации к школе. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что обучающиеся по-

разному воспринимают безопасность образовательной среды. 

Большинство учителей воспринимают образовательную среду как по-

зитивную, 14% учителей нейтрально воспринимают безопасность образова-

тельной среды. Учителя, принявшие участие в исследовании, не восприни-

мают безопасность образовательной среды как негативную. 

Обратившись к результатам сравнительного анализа восприятия обу-

чающимися безопасности образовательной среды, можно предположить, что 

учителя склонны более позитивно воспринимать безопасность образователь-

ной среды, нежели обучающиеся. Для того чтобы проверить данную гипоте-

зу, позже перейдем к более детальному сравнительному анализу характери-

стик восприятия безопасности образовательной среды. Мы приходим к вы-

воду, что гораздо больше учеников (11%) воспринимают образовательную 

среду как небезопасную. Такие результаты могут быть обусловлены тем, что 

обучающиеся находятся в ситуации постоянной проверки их знаний, что мо-

жет вызывать у них напряжение и погружать их в состояние стресса. Учащи-

еся чаще, чем учителя (27%против 14%) склонны нейтрально воспринимать 

безопасность образовательной среды. И 86% педагогов и 63% учеников пози-

тивно воспринимают образовательную среду гимназии.  

Эти данные позволяют выдвинуть гипотезу о том, что педагоги в 

большей степени склонны воспринимать образовательную среду как без-

опасную, нежели обучающиеся. Такие результаты, как и в случае с негатив-

ным восприятием безопасности образовательной среды могут быть обуслов-

лены влиянием стресса и ситуации постоянной проверки знаний обучающих-

ся. 

Таким образом, мы видим, что имеются определенные данные, свиде-

тельствующие о том, что учителя более позитивно оценивают безопасность 

образовательной среды, в сравнении с учениками. 

 На рисунке 1 представлены результаты корреляционного анализа от-

ношения к образовательной среде обучающихся в виде корреляционного 

графа. 

На основании полученных данных, можно выдвинуть предположение, 

что оценка психологического климата респондентами может быть связана с 

безопасностью образовательной среды. Кроме того, можно предположить, 

что самочувствие, активность и настроение респондентов также связаны - как 

с оценкой психологического климата, так и безопасностью образовательной 

среды. В соответствии с логикой и здравым смыслом, можно сделать предпо-

ложение о зависимости данных психологических конструктов следующим 

образом: Безопасность образовательной среды оказывает положительное 

влияние на формирование позитивного психологического климата, что мо-

жет позитивно влиять на самочувствие, активность и настроение обучаю-

щихся. 
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Рис. 1. Корреляционный граф отношения к образовательной среде обу-

чающихся 

 

Более неоднозначные результаты были обнаружены в корреляционном 

анализе отношения учителей к образовательной среде. На рисунке 2 пред-

ставлены результаты корреляционного анализа отношения к образовательной 

среде учителей в виде корреляционного графа. 

 

 
Рис. 2. Корреляционный граф отношения к образовательной среде учи-

телей 

 

Оценка психологического климата имеет взаимосвязь с самочувствием, 

активностью и настроением педагогов. Однако восприятие образовательной 

среды как безопасной не связано ни с оценкой психологического климата, ни 
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с самочувствием, активностью и настроением. Важно отметить, что учителя 

оценивают образовательную среду как более безопасную, нежели учащиеся. 

Восприятие образовательной среды, в случае учителей должно быть обу-

словлено другими феноменами, не имеющими отношения к проведенному 

нами исследованию. Вопрос о причинности восприятия образовательной 

среды как безопасной нуждается в более глубоком изучении. 

 Если проанализировать различия в характеристиках между учителями 

и учениками, то можно отметить, что учебном процессе учителя склонны 

проявлять больше активности, нежели учащиеся. Это может быть связано с 

общим стилем преподавания в российских учебных заведениях. Не обнару-

жено значимых отличий в самочувствии и настроении респондентов. Учащи-

еся и учителя склонны ощущать себя в процессе педагогической деятельно-

сти сходным образом. Важно отметить, что у учащихся характеристики са-

мочувствия и настроения, пусть и не значимо выражены в меньшей степени, 

нежели чем у учителей - учителя склонны более позитивно оценивать свое 

самочувствие, активность и настроение. Тем не менее, статистически значи-

мыми оказались лишь результаты по характеристике «активность». 

Учителя склонны более позитивно оценивать психологический климат 

в педагогическом процессе. Это также может быть связано с более активным 

характером педагогической деятельности по сравнению с учащимися. 

Учителя склонны более позитивно воспринимать образовательную 

среду как безопасную, в сравнении с учащимися, можно предположить, что 

это связанно с количеством тревожных ситуаций у учащихся (постоянное 

оценивание, проверка знаний, контрольные и зачеты). 

По результатам нашего исследования, было выявлено, что у большин-

ства участников позитивное отношение к образовательной среде и высокий 

уровень удовлетворенности характеристиками школьной среды. Однако бы-

ли и те, кто воспринимает образовательную среду нейтрально и негативно. 

Такие ученики имеют риск испытывать ряд трудностей: адаптация к школе, 

взаимоотношения с одноклассниками и учителями, ориентация на негатив-

ное отношение в обществе, неспособность преодолевать негативное воздей-

ствие окружающей среды и многое другое. 

Для предотвращения этого и в качестве профилактики необходимо 

усилить внимание, стараться создать и поддерживать такую среду, где уче-

ники будут испытывать эмоциональный комфорт, уважительное отношение к 

себе и своей точке зрения, внимание к просьбам и предложениям, а также 

возможность всегда обратиться за помощью. Необходимо развивать уверен-

ность в собственных силах и возможность менять ситуации или свое отно-

шение к ним, учиться контролировать свое эмоциональное состояние и раз-

вивать интерес к социальному окружению. Также безопасность образова-

тельной среды поможет повысить доброжелательная атмосфера, высокий 

уровень вовлеченности в процесс обучения и во внеклассную деятельность, в 

некоторых случаях привлечение к образовательному процессу родителей. 
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ХАТХА-ЙОГА – ИННОВАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Еще несколько десятилетий назад карате, тэквон-до, ушу и другие во-

сточные единоборства, считались инновационными в России. На данный мо-

мент эти направления занимают устойчивую позицию в системе дополни-

тельного образования. Заинтересованность общества в знаниях Востока оста-

ется актуальной и на сегодняшний день. Государство по-прежнему ориенти-

ровано на развитие новаторских направлений, которые отвечают запросам 

общества [17]. Федеральный государственный стандарт нацелен на внедре-

ние новых, передовых технологий в систему дополнительного образования, 

которые будут способствовать укреплению и сохранению здоровья подрас-

тающего поколения [16]. 

К такому новому, инновационному направлению, которое отвечает за-

просам общества и государства можно отнести хатха-йогу.  

Хатха-йога это направление, которое способствует развитию тела и со-

знания [12].Это достаточно популярное течение во всем мире находит своих 

последователей и в России [1]. Хатха-йога успешно используется в системе 

образования, в том числе и с детьми с ограниченными возможностями здоро-

вья, как в Европе, так и в Америке [14]. В нашей стране занятия в основном 

проводятся в фитнес-центрах или йога-студиях. В системе дополнительного 

образования подобная программа ведения занятий разработана недостаточно 

[4]. 

Для решения данной проблемы, на базе ГБУ ДО ЦППМСП Выборгско-

го района, разработана программа занятий с элементами хатха-йоги для обу-

чающихся младшей школы, которая находится в процессе инкорпарирова-

ния. 

Занятия хатха-йогой не требуют больших помещений и дорогостояще-

го оборудования. Каждому ребенку необходим гимнастический коврик или 
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специализированный коврик для йоги. Для проведения релаксации использу-

ется музыкальное сопровождение (магнитофон или музыкальный центр, ме-

диатека). 

Занятия можно проводить с любыми возрастными категориями детей. 

В группы могут быть включены обучающиеся с проблемами разной направ-

ленности : с низким физическим развитием, с нарушением в эмоционально-

волевой сфере, с трудностями в коммуникативной сфере, тревожностью и 

неуверенностью в себе, с дефицитом внимания и гиперактивностью, а также 

дети с особыми образовательными потребностями [7].  

 Занятия хатха-йогой включают в себя: комплекс поз (асан) направлен-

ных на физическое развитие; дыхательные техники (пранаямы) и медитатив-

ные техники [2]. 

 Комплекс поз (асан) будет способствовать развитию выносливости, 

гибкости, координации движений, укреплению мышц, формированию пра-

вильной осанки [13]. Кроме того в занятия по хатха-йоге включены позы 

(асаны), которые направлены на расслабление, снятие мышечного напряже-

ния. Это будет являться профилактикой переутомления у обучающихся .  

 Дыхательные техники (пранаямы) направлены на обучение методам 

саморегуляции [15]. Регулируя частоту и ритм дыхания, ребята научаться 

приводить себя в состояние покоя и уравновешенности или, наоборот, смогут 

усилить активность и повысить работоспособность. 

 Медитативные техники способствуют гармонизации личности, улуч-

шают психоэмоциональное состояние. Они также благотворно воздействуют 

на общее физическое состояние и являются средством профилактики стрес-

совых состояний [10]. 

 Таким образом, занятия хатха-йогой в системе дополнительного обра-

зования будут оказывать положительное влияние на физическое и психиче-

ское здоровье младших школьников [6]. 

 
Литература: 

1. Бойко B.C. Йога. Скрытые аспекты практики. Минск: Вида-Н., 1998.  

2.Бокатов А.И., Сергеев С.А Детская йога. Киев: Ника-Центр, 2009. 

3. Васильев Т.Э. Начала хатха-йоги. М.: Прометей, 1990. 

4. Воловая Т.А. Методика преподавания хатха-йоги детям младшего школьного 

возраста // Современные психолого-педагогические и медико-биологические проблемы 

физкультуры и спорта: сб.науч. труд. заоч. всерос. с междунар. участ. науч.-практ. конф., 

посвященной памяти, профессора И. И. Сулейманова. Тюмень : Экспресс, 2012. С. 173-

176. 

5. Воловая Т. А. Опыт использования упражнений хатха-йоги в начальной школе // 

Формирование профессиональной компетентности будущих специалистов по физической 

культуре и спорту в условиях модернизации высшего образования в РФ : матер. регион. 

науч. образов. семинара / под ред. М. В. Проломовой, Л. М. Куликовой. Челябинск: 

Уральская Академия, 2012 С. 33-36. 

6. Воловая Т.А. Программа развития здоровья младших школьников средствами 

хатха-йоги // Здоровьесберегающее образование – залог безопасной жизнедеятельности 

молодежи: проблемы и пути решения : матер. VIII междунар. науч.-практ. конф. СПб.: 

ЦНИТ Астерион; Челябинск: изд-во ЧГПУ, 2013. С. 31-34. 



 

 

403 

7. Воловая, Т. А. Влияние занятий хатха-йогой на личностные особенности детей 

младшего школьного возраста // Педагогическая наука и образование: темат. сб. науч. тр. / 

отв. ред. А. Я. Найн. Челябинск : Урал-ГУФК,  2015. Вып. 15. С. 118-121. 

8.Воловая Т.А. Основы оздоровительной йоги: учеб.-метод. пособие. Челябинск: 

Уральская академия, 2013.  

9. Зубков В.А. Йога для всех и каждого. М.: «Рипол Классик», 1997. 

10. Игнатьева Т.П. Практическая хатха-йога. СПб.: Нева, 2003. 

11. Колобов Ф.Г. Дыхание по Бутейко. М.: ACT; Донецк: Сталкер, 2002.  

12. Липень А.А. Простая йога для позвоночника и суставов. СПб: Питер, 2009. 

13. Латохина Л.И. Хатха-йога для детей. М.: Просвещение, 1993.  

14. Чизбру М., Вудхаус С., Гриффитс Р. Йога для ваших детей. Минск: Попурри, 

2009. 

15. Палатник М.М. Простая йога для детей. М.: Вадим Левин, 2006.  

16. Приказ Министерства образования РФ от 6 октября 2009 г. № № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» 

17. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 

 

 

С.М. Шингаев  

доктор психологических наук, доцент  

профессор ГБУ ДПО  

«Санкт-Петербургская академия  

постдипломного педагогического  

образования»  

Н.В. Кухтова 

кандидат психологических наук 

доцент УО «Витебский государственный 

университет им. П.М. Машерова» 

Витебск 

Республика Беларусь 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ  

РОССИЙСКИХ И БЕЛОРУССКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ  

С ПРОСОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТЬЮ 

 

В современном динамичном и информационно насыщенном обществе 

только здоровый человек может наиболее успешно решать профессиональ-

ные задачи, а профессиональное здоровье представляет значительный чело-

веческий ресурс в трудовой деятельности. При этом представители различ-

ных государств (России и Беларуси) по-разному могут выбирать стратегии 

сохранения профессионального здоровья демонстрируя просоциальное пове-

дение. Ведь именно просоциальное поведение может приводить к ухудше-

нию профессионального здоровья и снижать эффективность трудовой дея-

тельности, так как требует от человека дополнительных ресурсов, отзывчи-
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вости, альтруизма, эмпатии и т.д. 

Исследование вопросов здоровья является одним из приоритетных 

направлений современной психологии и составляет основу самостоятельной 

психологической дисциплины, получившей название психологии здоровья, в 

рамках которой интерес к проблеме профессионального здоровья с каждым 

годом становится все более заметным. Несмотря на довольно широкий 

спектр теоретических подходов к проблеме профессионального здоровья 

субъектов труда, многие вопросы психологического обеспечения его сохран-

ности не получили пока целостного и систематического научного анализа.  

Результаты многочисленных исследований говорят о том, что профес-

сиональная успешность специалистов во многом определяется их психологи-

ческой устойчивостью, здоровьем, выносливостью, личностными ресурсами 

(В.А. Ананьев, 2006; Г.С.Никифоров, 2013, Р.Л. Кричевский, 2007; В.А. То-

лочек, 2013; В.Д. Шадриков, 2013; С.М. Шингаев, 2014 и др.). Необходи-

мость изучения вопросов психологии профессионального здоровья специа-

листов и соответственно выработки стратегий к психологическому обеспече-

нию их профессионального здоровья обусловлены наличием следующих 

противоречий между: 

- потребностями современного российского и белорусского обществ в 

специалистах, обладающих крепким здоровьем, требованиями руководящих 

документов о сохранении здоровья работающих и разработки программ фор-

мирования здорового образа жизни специалистов, с одной стороны, и отсут-

ствием научно разработанных концептуальных основ психологического 

обеспечения профессионального здоровья специалистов с разными типами 

просоциальности, которые бы обеспечивали целостное представление о фак-

торах, критериях, закономерностях, принципах и технологиях обеспечения 

их профессионального здоровья, с другой стороны; 

- важностью здоровья в профессии руководителя, чаще всего принима-

емой только на словах, и недостаточным вниманием к сохранению и поддер-

жанию профессионального здоровья на практике со стороны самих сотруд-

ников как субъектов жизнедеятельности. 

Сохранение профессионального здоровья, отмечается в первых рядах 

значимых приоритетов, однако, у представителей различных профессий оно 

проявляется по-разному. Так, в России и Беларуси ранее не проводилось 

сравнение и изучение следующих аспектов: 

- выделены типы просоциального поведения с помощью адаптирован-

ной методики «Измерение просоциальных тенденций»на белорусской вы-

борке, однако не выявлено как именно эти типы могут влиять на профессио-

нальное здоровье различных специалистов (особенно в сравнительном меж-

государственном подходе); 

- выявлены различия в проявлении просоциального поведения у ми-

грантов и принимающего населения в контексте межкультурного взаимодей-

ствия, однако это не касалось и профессионального здоровья, так как выбор-

ка в основном ограничивалась студенческими группами; 

По данным (С.М. Шингаев, 2014), полученным в ходе опроса руково-



 

 

405 

дителей высшего и среднего звена российских компаний, 47% опрошенных 

не уделяют внимания своему здоровью при выполнении профессиональной 

деятельности, зачастую даже не задумываясь об этом. В то же время все без 

исключения руководители заявили, что здоровье для их профессиональной 

деятельности имеет большое значение. Но за все это руководители часто 

расплачиваются своим здоровьем и здоровьем своих подчиненных из-за того, 

что излишне эксплуатируют ресурсы своего физического и психического 

здоровья без своевременного их восстановления. Отсюда вытекает важность 

поиска ресурсов поддержания профессионального здоровья. 

Наиболее актуальным для решения обозначенной проблемы является 

разработка адекватных психологических средств для оценки и профилактики 

профессионально-специфических форм психологической напряженности, что 

позволяет сохранить эффективность труда, профессиональное долголетие и 

профессиональное здоровье специалистов [Кокс и Маккей, 1995; Леонова, 

2000, 2007; Леонова и Кузнецова, 2007; Никифоров (ред.), 2003; Quick et al., 

1997]. Однако до настоящего времени проблема развития и специфики про-

явлений профессионального здоровья не получила проработки у специали-

стов разных специализаций. Кроме того, в литературе обнаружены зачастую 

противоречивые данные о связи профессионального здоровья с такими фак-

торами, как пол, возраст, стаж работы, специальности и отсутствует изучение 

взаимосвязи профессионального здоровья с просоциальностью. Недостаток 

четкой картины взаимосвязей затрудняет выбор адекватных стратегий про-

филактики и коррекции профессионального здоровья у российских и бело-

русских специалистов разных отраслей. Для того, чтобы изучить картину 

проявлений профессионального здоровья в целом, необходимо применение 

системного анализа этого сложного феномена, что позволило бы существен-

но продвинуться вперед в области коррекции и профилактики в конкретных 

видах профессиональной деятельности специалистов с просоциальной 

направленностью. 

В свою очередь, необходимо отметить, что в настоящее время боль-

шинство научной информации, касающейся просоциального поведения, в 

русскоязычной психологической литературе имеет зарубежное происхожде-

ние. Однако зарубежные исследования (Бостонского университета, Универ-

ситета Небраски и других) в основном отражают изучение отдельных компо-

нентов просоциального поведения: альтруизма, эмпатии без комплексного их 

рассмотрения и без применения их на кросс-культурной выборке и без изу-

чения межличностного взаимодействия и в совокупности с профессиональ-

ным здоровьем (Paola, N.R., 2005.Zethren, K. E., 2002. Mc Crady, Fara E., 2005. 

Hardy, S.A., 2005 Kaprea Faa’izah Johnson, 2011. Mary Y. Liu, 2014. Michele J. 

Boberg, 2001, Toshiro Sagawa, 2007, Cheon C. Graham, 2012, Jennifer Thorpe, 

2009. Lisa A., 2007. Melissa A. Mariani, 2011, Danis Temofonte Simmons, 2008. 

J. Arthur Pearson, 2007). Данные исследования в основном отражают взаимо-

связь с агрессий, буллингом, насилием и т.д. и не связаны с понятием «про-

фессионального здоровья». 

В настоящее время существуют немногочисленные российские иссле-
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дования по изучению просоциального поведения: «Особенности просоциаль-

ного поведения студентов азербайджанского, белорусского и русского этно-

сов во взаимосвязи с индивидуальными ценностями» (Ковалева Ю.В., 2016), 

«Ценностно-потребностная сфера личности старших подростков, склонных к 

агрессивному и просоциальному поведению» (Смольникова Л.В., 2006), 

«Социокультурные детерминанты просоциальной мотивации студентов со-

циономических» (Брессо Т.И., 2013), «Социально-психологический тренинг 

личностного роста как средство развития просоциального поведения» (Ма-

зур Ю.О., 2008). 

Так, следует отметить, что в последнее время проводились исследова-

ния по изучению профессионального здоровья у педагогов, менеджеров; и 

просоциального поведения у подростков и студентов, однако в них не отра-

жается взаимосвязь данных явлений и не рассматривается влияние просоци-

альной направленности на профессиональное здоровье при отсутствии срав-

нения различных специалистов, различных стран для определения стратегий 

психологического обеспечения профессионального здоровья. 

Психологическое обеспечение профессионального здоровья, по наше-

му мнению, включает в себя структурно-функциональную модель психоло-

гического обеспечения профессиональной подготовки специалистов и со-

держит компоненты просоциального поведения, включенные в становление 

профессионально важных психологических качеств, как многоуровневый и 

поэтапно организованный процесс интеграции и взаимодействия профессио-

нального развития, психолого-педагогического и профессионального совер-

шенствования личности, обусловленный воздействием внешних (объектив-

ных) и внутренних (субъективных) факторов. 

Таким образом, исследование профессионального здоровья российских 

и белорусских специалистов с просоциальной направленностьюзаключается 

в кросс-культурном выявлении и унифицированном подходе к определению 

стратегий психологического сопровождения профессионального здоровья с 

учетом просоциальной направленности у различных специалистов. Это поз-

волит обозначить степень владения и усвоения здоровьесберегающих техно-

логий и определить характер психологического благополучия, эмоциональ-

ной устойчивости и качество профессиональной деятельности специалистов 

(педагогического, экономического, юридического, социального и другого 

профиля).  
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Целью данного исследования является определение возможностей про-

цесса творческого саморазвития личности обучающегося и преподавателя 

музыкальной школы и музыкального колледжа. 

Чтобы не упрощать проблему неуспеваемости, заметим, что в её основе 

лежит не одна причина, а несколько, довольно часто они действуют в ком-

плексе. Бывает и так, что на первоначальную причину неуспеваемости уче-

ника наслаиваются новые, вторичные причины как следствия отставания в 

учебе. Эти причины также могут быть разнообразными, потому что ученики 

не одинаково реагируют на свою неуспеваемость. 

Все причины неуспеха обучающихся в учебной музыкальной деятель-
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ности условно можно разделить на два блока: первый блок причин связан 

непосредственно с учеником, второй – с преподавателем [1]. 

Остановимся на причинах неуспешной деятельности, зависящих от 

ученика. Они объединены в пять групп. 

I группа - недостатки познавательной сферы: при среднем уровне раз-

вития музыкальных способностей учащийся плохо понимает, не способен 

качественно усваивать музыкальные дисциплины, прежде всего специаль-

ность, не умеет на должном уровне выполнять учебные действия. Это не-

сформированность приемов учебной деятельности, недостатки развития пси-

хических процессов, главным образом мышления ребенка: несформирован-

ность мыслительных операций и видов мышления; знаний, умений и навы-

ков, неучёт своих индивидуально-типологических особенностей. 

Учебная деятельность, как и всякая другая, требует овладения опреде-

ленными навыками и приемами. В музыкальной школе – это, в первую оче-

редь, правильно поставленный исполнительский аппарат – руки, корпус. К 

числу наиболее распространенных неправильных и малоэффективных спосо-

бов учебной работы можно отнести такие, как заучивание музыкального тек-

ста без предварительной логической обработки материала, выполнение раз-

личных упражнений без предварительного усвоения соответствующих пра-

вил, анализа гармоний; недостатки контроля др. Хорошо известно, что мно-

гие учащиеся, чтобы выучить текст наизусть, используют такой способ рабо-

ты, как многократное проигрывание текста. Между тем, это очень длитель-

ный процесс, и не всегда текст будет выучен надежно и надолго. 

Чтобы усвоить текст, нужно использовать такие рациональные приемы 

смысловой обработки, как группировка материала, выделение опорных пунк-

тов, составление плана-сюжета произведения, логической схемы произведе-

ния, формулирование главной мысли – основного переживания и т. д. Я все-

гда предлагаю учащимся держать «в уме» ключевое слово – образ-

переживание, чтобы оно помогало концентрироваться на нужных ощущениях 

в штрихах, динамике, общем развитии произведения. 

II группа причин связана с возрастными особенностями учащихся. При 

характеристике психологических особенностей мышления слабых учащихся 

следует специально обратить внимание на возрастные особенности детей, ко-

торые вступают в известное противоречие с требованиями школы, не соот-

ветствуют тем качествам познавательной деятельности, которые способны 

усваивать учащиеся. Конечно, сами по себе возрастные особенности не могут 

быть причинами неуспеха, но они в известной мере объясняют те психологи-

ческие качества, которые формируются в неблагоприятных условиях обуче-

ния и воспитания. 

Ребенок, придя в школу, обладает конкретным наглядно-действенным 

и наглядно-образным мышлением. Чем младше дети, тем больше в их поня-

тиях о мире отражаются такие его черты, которые воспринимаются непо-

средственно. Речь ребенка может быть недостаточно развита. Расплата – 

«интеллектуальная пассивность» (Л.С. Славина) или интеллектуальная ле-

ность. Неумение и нежелание активно мыслить, интеллектуальную пассив-
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ность психологи рассматривают как следствие неправильного воспитания и 

обучения. Для того, чтобы каждый учащийся активно владел мыслительными 

операциями, их надо выделить, довести до уровня осознания и специально 

им обучить. Без овладения операциональной стороной мышления знание 

учебных действий и правил их выполнения оказывается бесполезным, по-

скольку ученик не в состоянии их применить. 

Всегда после исполнения произведения надо просить ученика самого 

проанализировать свою игру и определить, что удалось лучше всего и в чем 

причины неудач, попросить его самого предложить пути исправления. Толь-

ко тогда он их будет помнить. 

Нередко от ребенка при решении учебных задач требуется умение уви-

деть что-то по-новому, с другой стороны, отказавшись от фиксации привыч-

ных свойств и включив объект рассмотрения в необычные связи и отноше-

ния. 

Умение преодолеть «однолинейность» мышления, найти новые 

направления поиска, повороты мысли в решении учебных задач – важнейшая 

особенность творческого мышления. Негибкость, ригидность мышления 

встречается как у детей, так и у взрослых. 

III группа причин неуспеха – незнание и неучет детьми своих индиви-

дуально-типологических и индивидуально-психологических особенностей. 

Свойства нервной системы имеют генотипическую природу и являются 

неизменными, стабильными характеристиками человека. В психологии это 

определяет такое психологическое свойство личности, как темперамент 

(биологическая основа личности), который характеризует личность со сторо-

ны динамики её психических процессов, т.е. силы и скорости протекания 

психических процессов. Этот факт следует особенно подчеркнуть, так как он 

означает, что нельзя не считаться с индивидуально-типологическими осо-

бенностями и не учитывать их в педагогическом процессе. 

Психологи показали, что учебная деятельность в целом не может 

предъявить специфических требовании к генотипическим чертам, каковыми 

являются свойства нервной системы. 

Среди отличников нередко встречаются дети со слабой и инертной 

нервной системой, особенно в музыкальной деятельности. 

Умение педагога найти индивидуальный подход иногда отражается не 

только на учебе, но и на судьбах отдельных учеников.  

IV группа причин неуспеха – несформированностъ у учащегося поло-

жительной устойчивой мотивации к учебной деятельности. 

Мотивационная сфера учения, т. е. то, что определяет, побуждает учеб-

ную активность, имеет сложное строение и изменяется в ходе индивидуаль-

ного и возрастного развития школьников. Учебная деятельность является по-

лимотивированной, лежащие в её основе различные побуждения образуют 

определенную структуру, иерархию. 

Необходимо создать устойчивую мотивацию достижения успеха и па-

раллельно развить учебные интересы, создать условия для переживания 

школьником успеха и связанных с ним положительных эмоций (ставить пе-
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ред ним посильные задачи или задачи в зоне его ближайшего развития). 

Приведем один пример. Люба С., скрипачка, студентка второго курса 

музыкального колледжа, обратилась ко мне как к психологу сама. Ее заинте-

ресовало мое предложение на лекции по психологии изучить себя с помощью 

тестов. К тому времени, как обратился ко мне её педагог по специальности, я 

уже достаточно хорошо знала эту девушку – с хорошим логическим мышле-

нием, начитанную, поэтичную, очень чувствительную, тонко переживающую 

и необыкновенно работоспособную, но с комплексом неполноценности, 

очень застенчивую и робкую. Преподаватель говорила о том, что на уроках 

она стоит невменяемая, пассивная, подавленная, ничего не понимает. Мою 

оценку Любы педагог выслушала с изумлением. Ещё через некоторое время 

мое мнение о Любе захотела узнать заведующая струнным отделением, так 

как Любу собирались отчислить за неуспеваемость по специальности. Педа-

гоги говорили о том, что Люба не может играть на скрипке и не сможет ни-

когда, что она зря теряет время. Причина случившегося была в следующем: 

девочка приехала в областной город из маленького районного городка, а при 

музыкальном колледже есть специальная музыкальная школа – настоящий 

«фейерверк» талантов. Пришедшие из неё в колледж дети учатся легко и 

успешно, чувствуют себя победителями. Люба С. это сразу поняла, зажалась 

как эмоционально, так и физически. Её движения при игре на скрипке были 

угловатыми, резкими, руки казались деревянными. Заниженная самооценка 

парализовывала, не оставляя места трезвой оценке ситуации и перспективе в 

работе. Нелегко было убедить в этом преподавателей. Был большой путь 

психологической реабилитации. Через два года Люба получила на госэкза-

мене по специальности «отлично» и успешно поступила в институт искусств 

в класс скрипки.  

V группа причин неуспеха – проблемы общения с педагогом. 

Она во многом зависит от взрослых. Проще всего оценивать учащихся 

по конечному результату, гораздо сложнее замечать и одобрять едва замет-

ные сдвиги к лучшему. Педагог должен фиксировать, отмечать и поощрять 

малейшие удачи учащихся в учебной деятельности. В этом проявляется лич-

ностно-ориентированное обучение, индивидуальный подход. Однако нельзя 

ставить учеников в ситуацию зависимости от похвалы, потребности похвалы. 

Необходимо также тренировать волю ребенка, заставлять его доводить нача-

тое дело до конца. 

Надо подробно обосновывать оценки и отметки, выделять те критерии, 

по которым идет оценивание, чтобы они были понятны самим учащимся. 

Приведем пример. У студентки первого курса третьей ступени музы-

кального колледжа (вуза) Наташи П. было неподдельное восхищение и пре-

клонение перед педагогом по специальности по классу вокала. Когда мы 

проводили анкетирование, пытаясь узнать, какие предметы и каких препода-

вателей ценят и уважают наши студенты, эта девушка с восторгом написала о 

специальности и своём педагоге. Прошел год. На приеме у меня как психоло-

га Наташа П., уже студентка второго курса вуза, не поднимая головы и выти-

рая слезы, рассказывала о своей беде: перестала брать верхние ноты – «соль», 
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«ля», «си» второй октавы. В беседе выяснилось, что это – следствие. Причи-

на несчастья – во взаимоотношениях с педагогом. Девушка разочаровалась в 

своем кумире. Искренняя и непосредственная, она вызвала на себя гнев пре-

подавателя: просила те или иные произведения для разучивания, советова-

лась, как поехать прослушаться в Москву и т. д., не подозревая, что этим 

обижает педагога, которая сама хотела её обучать. Со стороны педагога об-

рушились придирки, критика, грубость, хамство, предпочтение других уче-

ниц. Девушка заболела: у нее начались постоянные простуды. Педагог запре-

тил репертуар с высокими нотами. Межличностные отношения обострились 

до того, что своей студентке с прекрасным и сильным голосом, некогда 

имевшей по специальности «отлично», преподаватель выставила за семестр 

«неудовлетворительно». Когда девушка пришла ко мне, у неё уже была тя-

желая форма невроза. Рассказывая о своих проблемах с голосом, она ни разу 

не упрекнула в этом педагога по специальности, хотя уже начала догады-

ваться о причинах неудач. Мы начали с того, что я стала для нее концертмей-

стером и разрешила петь все, что она хочет. Она должна была руководить 

мной, требовать своего темпа, динамики и т. д., я же с радостью и готовно-

стью подчинялась. Понемногу Наташа П. успокоилась. Через месяц поти-

хоньку стала брать верхние ноты, осмелела. Я её постоянно поддерживала, 

подбадривала, главное – верила в нее. Вскоре Наташа П. забрала документы 

и новый учебный год начала студенткой московского музыкального вуза. 

Перейдем теперь ко второму блоку причин неуспешной учебной дея-

тельности учащихся на уроках по специальности, связанных с особенностя-

ми деятельности и личности педагога. 

I группа причин – несовершенство методов и приемов работы педагога. 

Не умея достаточно хорошо дифференцировать причины неуспеваемо-

сти, педагоги обычно используют весьма скудный и далекий от совершенства 

набор средств помощи ученикам на уроках по специальности. Все виды пе-

дагогической помощи практически можно свести к двум: организации до-

полнительных занятий, на которых применяются традиционные (такие же, 

как на уроке) методы обучения; оказанию различных мер давления и наказа-

ния. 

Все эти средства не только мало эффективны, но нередко оказываются 

и вредны, так как не воздействуют на причины и позволяют запустить «бо-

лезнь» неуспеваемости и неуспеха. 

Приведём пример. Однажды ко мне привел на прием своего одаренного 

сына преподаватель-музыкант. У подростка-баяниста четырнадцати лет на 

ответственном выступлении в Органном зале что-то случилось с памятью: он 

семь раз начинал играть одно и то же произведение, но так и не смог его за-

вершить. Мы раскрыли ноты. Трудное «место» представляло собой несколь-

ко групп шестнадцатых, которые нужно было исполнить в быстром темпе. У 

мальчика эта страница явно вызывала страх. Я предложила, во-первых, со-

здать эмоциональную картину всего произведения, во-вторых, рассмотреть 

эти мелкие длительности «через увеличительное стекло»: с любовью, внима-

нием и восхищением, как рассматривают большие ценности, россыпи драго-
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ценных камней. Юноше это показалось необычным, он с желанием включил-

ся в работу. За полтора часа мы сумели преодолеть страх перед произведени-

ем. Думаю, что он возник из-за несовершенства методов обучения и неучета 

педагогом возрастных особенностей ученика: хотя он исполнял очень серь-

езную и сложную программу, всё же это был еще подросток, нуждающийся в 

образно-эмоциональной работе над произведением и поддержке со стороны 

педагога. Преподаватель рекомендовал одно: больше часов уделять специ-

альности. 

II группа причин – многословие, неконкретность задачи. 

Не секрет, большинство музыкантов – очень эмоциональные и экзаль-

тированные личности. Ребенку порой бывает очень тяжело пережить «кас-

кад» задач и требований по отношению к его исполнению, он теряется, не в 

состоянии сосредоточиться на чём-либо. 

Я предлагаю символическое кодирование и когнитивную организацию 

материала с целью сосредоточения внимания и повышения осмысленности 

деятельности: сформулируйте одно-два опорных слова, отражающих основ-

ное переживание произведения и повторяйте их из урока в урок. В такой 

учебной ситуации тревожность ребенка понизится, задача будет казаться 

знакомой и понятной, самооценка возрастет, успех в освоении конкретного 

музыкального произведения будет достигнут. 

III группа причин – неширокий кругозор преподавателя и ориентация 

только на себя. 

В понятие неширокий кругозор, помимо общей осведомленности и 

начитанности, я вкладываю слабое знание возрастной и педагогической пси-

хологии, методов обучения. 

Педагоги должны знать о том, что у детей и подростков до 15 лет 

наиболее «силен» эмоциональный мозг: только к 15 – 18 годам созревают 

лобные доли, отвечающие за контроль и планирование поведения. У детей 

лучше развито наглядно-образное мышление, которым и надо пользоваться 

на занятиях, сопровождая объяснения яркими примерами, сюжетными кар-

тинками, образами, понятными ученикам. Преподаватели должны стремить-

ся изучить собственные индивидуально-типологические и психологические 

особенности: свой темперамент, характер, акцентуации характера, способно-

сти, склонности и т.д.. Они должны знать не только свои сильные качества, 

но и слабые, пытаться их нейтрализовать, искать совместимость с индивиду-

ально-типологическими и индивидуально-психологическими особенностями 

обучающихся, стимулировать развитие их интеллекта, интересов, любозна-

тельности, уверенности в собственных силах и желание сотрудничать с ними. 

IV группа причин – проблемы общения: уровень воспитанности, харак-

тер самооценки преподавателя. 

Серьезные проблемы в общении у педагога с учащимися и коллегами 

могут возникнуть из-за позиции превосходства, категоричности, отрицатель-

ных вербальных (словесных) оценок поступков или качеств людей, занижен-

ной и завышенной самооценок. Здесь требуется реализация такого важного 

качества саморазвития личности, как рефлексия. Педагогу надо помнить о 
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том, что очень часто происходит «перенос» с личности педагога на предмет: 

если не нравится педагог, фобию будет вызывать предмет, который ведёт 

этот педагог. 

Приведём пример. Однажды ко мне обратилась мама Юрия Я., ученика 

специальной музыкальной школы (I ступени музыкального колледжа) по 

классу скрипки. Мальчику было 6 лет. Он учился в 3 классе музыкальной 

школы и 2 классе общеобразовательной школы (в общеобразовательную 

школу его взяли сразу во 2 класс). Его педагог, известный скрипач, часто и 

надолго уезжал со своими старшими учениками на конкурсы, мастер-классы 

и гастроли в другие города, оставляя Юру один на один с его скрипкой. Воз-

вращаясь, педагог строго спрашивал с маленького мальчика выученную про-

грамму, почти никогда не обращаясь с ним доброжелательно и соответствен-

но его возрасту, не прорабатывая сложные интонационные и технические 

«места» текстов произведений на уроке. Вскоре педагог решил перевести 

Юру на класс ниже, так как, по его мнению, мальчик не справлялся с про-

граммой. Юра никогда не жаловался, всё терпел, не показывал обид. Вскоре 

мама забила тревогу – у Юры поднялась высокая температура. Сначала ре-

шили, что он простудился. Уложили в постель, стали сдавать анализы. Но за-

тем мне как психологу удалось установить, что высокая температура подни-

малась всякий раз, когда Юрию нужно было идти на специальность, а вече-

ром и на следующий день температуры уже не было. Психастеническая ак-

центуация ребёнка проявилась именно в повышенной температуре, показав-

шей его нежелание идти к этому педагогу на урок. Это могло привести к бо-

лезни, и родители мальчика уже хотели, чтобы он оставил музыкальную 

школу. Я пошла к завучу, объяснила ситуацию и перевела мальчика к друго-

му педагогу, под руководством которого он не только не потерял год, но с 

отличием окончил музыкальную школу и стал известным в области и за её 

пределами музыкантом-бардом. У него записано 5 дисков собственных пе-

сен. Учебная судьба Юрия стала своеобразным уроком его предыдущему пе-

дагогу, изгнавшему многих способных учеников из своего класса.  

Подводя итог всему вышесказанному, можно отметить, что наше тео-

ретическое исследование представляет собой структуру и анализ психолого-

педагогических причин неуспешной учебной деятельности обучающихся му-

зыкальных школ и студентов музыкального колледжа-вуза, неуспешной пре-

подавательской деятельности, а также пути психологической реабилитации 

учащихся на уроках по специальности. 

Данноеисследование выполнено в русле профессиональных интересов 

автора – исследования проблемы интенсификации творческого саморазвития 

личности: самопознания, творческого самоопределения, самоуправления, са-

мосовершенствования и самоактуализации личности [2; 3]. 
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