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1 Пояснительная записка 
 

Программа психолого-педагогического сопровождения разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», ФГОС НОО и ФГОС 

ООО и письма Министерства просвещения РФ от 27 марта 2020 г. N 07-2446 

"О направлении информации". 

Цель психолого-педагогического сопровождения: создание в 

общеобразовательном учреждении благоприятных социально-

психологических условий, способствующих максимальному развитию 

личностного и творческого потенциала всех участников образовательного 

процесса в онлайн и офлайн режиме. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

- раннее выявление и оказание психологической помощи детям, 

имеющим трудности в обучении и воспитании; 

- профилактика школьной и социальной дезадаптации; 

- консультативная и информационная психологическая поддержка 

учащихся, родителей и педагогов; 

- повышение мотивации обучения у учащихся; 

- создание психологически комфортных условий для развития 

личности каждого ребенка; 

- формирование у обучающихся способности к самопознанию, 

саморазвитию и самоопределению; 

- формирование у обучающихся установок на здоровый образ жизни; 

- организация работы с учащимися и родителями по вопросам 

психологической подготовки к ГИА и ЕГЭ; 

- разработка, подготовка и проведение групповых занятий с учащимися 

образовательного учреждения. 

Организация деятельности: программа рассчитана на 1 год 

психологического сопровождения детей. 

Основные циклы сопровождения:  



 
 

 готовность к обучению и адаптация в 1 классе; 

 переход в среднее звено; 

 подростковый кризис; 

 адаптация в старшем звене. 

В программе сочетаются разные направления деятельности педагога-

психолога, которые объединены в блоки: 

Диагностико - коррекционная (развивающая) работа - выявление 

особенностей психического развития ребенка, сформированности 

определенных психологических новообразований, соответствия уровня 

развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных 

образований возрастным ориентирам и требованиям общества: 

- изучение обращения к психологу, поступающего от педагогов, 

родителей, учащихся (определение проблемы, выбор метода исследования); 

- формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся 

компонентов психического развития или формирования личности школьника; 

- разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с 

учащимися, составление долговременного плана развития способностей или 

других психологических образований. 

Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, 

связанных с обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей: 

- разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с 

учетом задач каждого возрастного этапа; 

- выявление психологических особенностей ребенка, которые в 

дальнейшем могут обусловить отклонения в интеллектуальном или 

личностном развитии; 

- предупреждение возможных осложнений в связи с переходом 

учащихся на следующую возрастную ступень. 

Психологическое консультирование – помощь в решении тех проблем, с 

которыми к психологу обращаются педагоги, обучающие, родители 

(законные представители). 



 
 

Психологическое просвещение – приобщение педагогического 

коллектива, обучающихся и родителей к психологической культуре. 

Данная программа составлена с учетам работы за прошлый учебный 

год. В рамках данной программы проводится следующая работа: 

1. Работа по подготовке детей к школьному обучению, 

2.Работа по адаптации в 1, 5 , 10 классах, а также с новичками в школе, 

3.Работа с обучающимися при переходе с начальной школы в среднее 

звено, 

4.Подготовка к итоговой аттестации, 

6.Работа с родителями, 

7.Работа с неблагополучными семьями, 

8.Работа с детьми «группы риска». 

 

2 Характеристика особенностей развития детей 

 

- младшего школьного возраста: 

Психолого-физиологические особенности детей младшего школьного 

возраста: 

 низкая концентрация внимания; 

 предрасположенность к кинестетическим формам работы; 

 предпочтение изучать целое, а не частное; 

 концентрация внимания происходит здесь и сейчас; 

 понимание ситуации опережает понимание использования; 

 быстрое запоминание сопровождается быстрым забыванием; 

 механическая память преобладает над логической; 

 отсутствие сдерживающих факторов при говорении; 

 отсутствие боязни делать ошибки и готовность работы над ними. 

В целом этот возраст является возрастом относительно спокойного и 

равномерного развития, во время которого происходит функциональное 

совершенствование мозга — развитие аналитико-синтетической функции его 



 
 

коры. Учебная деятельность в этом возрасте становится ведущей, именно она 

определяет развитие всех психических функций младшего школьника: 

памяти, внимания, мышления, восприятия и воображения. При этом дети не 

теряют интереса к игре, и, как считает А. Н. Леонтьев, успешность решения 

поставленных целей (в нашем случае — обучения) достигается скорее, если 

многообразие деятельностей пересекается между собой. Объем внимания и 

время сосредоточенности очень коротко, но с возрастом они увеличиваются. 

У младших школьников хорошо развита долговременная память (то, что 

выучено, помнится очень долго). Самым лучшим стимулом для дальнейшего 

обучения для учащихся 1-4 классов является чувство успеха. Пути получения 

и усвоения информации у детей тоже разные: визуальные, аудиальные, 

кинестетические. По Пиаже все дети проходят одинаковые стадии 

когнитивного развития, но с разной скоростью. Периоды быстрого прогресса 

могут чередоваться с периодами, когда успех менее заметен. Чтобы 

эффективно спланировать процесс обучения детей младшего школьного 

возраста, учителю необходимо знать периоды когнитивного, 

эмоционального, физического, социального развития ребенка.  

Эмоциональная сторона обучения так же важна, как когнитивная. В 

данную сферу входит Я-концепция, навыки общения и межличностного 

взаимодействия, целеустремленность и способность идти на риск. Известно, 

что дети, имеющие низкую самооценку, часто не могут реализовать своих 

способностей и даже становятся неуспевающими. Важно также помнить, что 

дети обладают разными темпераментами: некоторые агрессивны, другие 

застенчивы, третьи слишком тревожны, болезненно переживают свои 

неудачи и боятся сделать ошибку. Учет всех этих различий поможет учителю 

подобрать каждому ребенку более подходящее задание или роль. 

Чрезвычайная чувствительность младших школьников к окружающей среде, 

обостренное восприятие своих достижений и неудач, наличие динамической 

связи между эмоциональным настроем и школьной успеваемостью говорят о 

том, что аффективное развитие должно стать предметом пристального 



 
 

внимания при обучении учащихся 1-4 классов. Необходимо учитывать и 

особенности физического развития детей 7-10 лет. Развитие мускулатуры 

влияет на умение ребенка сконцентрировать взгляд на странице, строчке или 

слове, что необходимо для умения читать. Оно также влияет на умение 

держать карандаш или ручку, ножницы, кисточку. Чтобы ученики могли 

достичь тонкой моторной координации, а также координации между 

визуальным восприятием и механическим движением, их руки нуждаются в 

постоянной тренировке, Маленькие дети не могут подолгу сидеть спокойно 

из-за недостатка контроля над двигательными мышцами. Поэтому 

желательно во время урока давать им такие задание, которые позволяли бы 

детям двигаться по классу (игры, песни с движениями, танцы). 

Младшие школьники общительны и эмоциональны. За первый год 

обучения они приобрели некий опыт в управлении своим поведением, однако 

оно еще не всегда устойчиво и в значительной степени непроизвольно. 

Внимание учеников привлекает все новое и неожиданное. Но нужно 

приучать их быть внимательными и по отношению к тому, что не является 

занимательным. Если этого не делать, то у детей вырабатывается привычка 

быть внимательными только к внешне привлекательному и у них не 

развиваются волевые качества личности. В дальнейшем они не смогут 

проявлять настойчивость, ставить перед собой цели и достигать их.  

Управление вниманием школьников состоит: в использовании 

материала, интересного в содержательном плане; обеспечении каждому 

ученику понимания/осознания смысла (мотивов и целей) предлагаемых 

заданий и упражнений; обеспечении знания способа выполнения 

упражнений; создании обстановки, располагающей к сосредоточенному 

труду и непринужденному общению. 

Память младших школьников достаточно развита, однако легко и 

быстро дети запоминают то, что вызывает их эмоциональный отклик и 

отвечает их интересам. Вместе с тем нужно развивать у учащихся 



 
 

способность к сознательному управлению памятью, то есть специально 

обращать их внимание на то, что надо запомнить. 

Так, дети должны специально запомнить написание букв, правила 

чтения, исключения из этих правил и т. д. Один из приемов осмысленного 

запоминания — смысловая группировка материала, например: группировка 

слов по правилам чтения, по тематической принадлежности, грамматических 

структур по значению, употреблению и формообразованию и т. д. 

Умственные возможности детей 7-10 лет довольно широки. У них 

развита способность к рассуждению, они могут делать выводы и 

умозаключения, анализировать предметы и явления, не прибегая к 

практическим действиям, что свидетельствует о развитии словесно-

логического мышления.  

Подводя итог вышесказанному, можно определить следующие 

основные потребности учащихся 1-4 классов: потребность в движении; 

потребность в общении; потребность ощущать безопасность; потребность в 

похвале за каждый пусть маленький успешный шаг; потребность в 

прикосновении, рисовании, конструировании, мимике; потребность 

чувствовать себя личностью, и чтобы учитель относился к ним как к 

личностям. 

 

- средний школьный возраст: 

 

Важным психическим новообразованием подросткового возраста 

является развитие произвольности всех психических процессов. Подросток 

уже вполне самостоятельно может организовывать свое внимание, память, 

мышление, воображение. Быстро развиваются смысловая логическая память, 

понятийное мышление. При этом появляется способность к гипотетико-

дедуктивным рассуждениям, то есть способность к построению логических 

рассуждений на основе выдвинутых гипотез, к умственным экспериментам и 

к мысленному решению задач на основе каких-то предположений. 



 
 

Мышление приобретает рефлексивный характер. Все эти новые качества 

психических процессов получат свое дальнейшее развитие в старшем 

школьном возрасте.  

В подростковом возрасте также существенно перестраивается характер 

учебной деятельности: в 5 классе школьники переходят к систематическому 

изучению основ наук, что требует от их психической деятельности более 

высокого уровня: глубоких обобщений и доказательств, понимания более 

сложных и абстрактных отношений между объектами, формирования 

отвлеченных понятий. Кроме того, увеличивается количество учебных 

предметов, вместо одного учителя с классом работают 5-6 преподавателей, у 

которых разные требования, разный стиль ведения урока, разное отношение 

к учащимся.  

Постепенно нарастающая взрослость подростка делает неприемлемыми 

для него привычные для младшего школьника старые формы и методы 

обучения. Если ученик еще недавно охотно слушал подробные объяснения 

учителя, то теперь подобная форма знакомства с новым материалом часто 

вызывает у учащегося скуку, равнодушие, явно тяготит его. Склонный ранее 

к дословному воспроизведению учебного материала, он стремится теперь 

излагать материал своими словами и протестует, когда учитель требует 

точного воспроизведения (формулы, закона, определения).  

Если учение удовлетворяет познавательным потребностям ребят, то у 

них возникает сознательно-положительное отношение к учению, благодаря 

чему знания приобретают для них определенный смысл как необходимое и 

важное условие подготовки к будущей самостоятельной жизни.  

Наиболее существенную роль в формировании положительного 

отношения подростков к учению, как показали исследования, играют идейно-

научная содержательность учебного материала, его связь с жизнью и 

практикой, проблемный и эмоциональный характер изложения, организация 

поисковой познавательной деятельности, дающей учащимся возможность 

переживать радость самостоятельных открытий, вооружение подростков 



 
 

рациональными приемами учебной работы, являющимися предпосылкой для 

достижения успеха. Наряду с этим, достаточное развитие ориентировочного 

рефлекса первой сигнальной системы делают ребенка очень восприимчивым 

ко всему конкретному, наглядному, что можно непосредственно увидеть, 

услышать, потрогать руками. Поэтому наглядный учебный материал 

воспринимается детьми очень хорошо. Вместе с тем развивается и вторая 

сигнальная система, благодаря которой ребенок становится способен 

самостоятельно делать некоторые обобщения, выводы, находить причины 

явлений.  

Также учащиеся среднего школьного возраста обладают более 

широкими возможностями в области теоретического, отвлеченного 

мышления, чем им обычно приписывалось.  

Таким образом, можно говорить о том, что именно в среднем 

школьном возрасте у детей происходит становление доминирующих 

интересов, а у части подростков возникают профессиональные намерения.  

 Обучение является внутренне необходимым и всеобщим моментом 

развития ребенка, поэтому без «хорошего обучения» эффективное 

психическое развитие ребенка невозможно.  

В ходе обучения способности ребенка не только проявляются, но и 

формируются, точно так же и черты его характера не только проявляются, но 

и формируются в поведении ребенка, складывающемся и изменяющемся в 

процессе воспитания. Поэтому современная школа ставит своей задачей 

приспосабливаться к возрастным особенностям детей как к чему-то 

неизменному и, учитывая эти особенности, вести ребенка дальше, помогать 

ему подняться на следующую ступень развития. При этом следует иметь в 

виду акселерацию, то есть ускоренное психическое и физическое развитие 

детей в наше время. По словам Л.С. Выгодского, «только то обучение 

является хорошим, которое забегает вперед развития».  

 

- старший школьный возраст: 



 
 

 

В традиционной школе старшеклассниками считают учащихся 9-11 

классов, а это возрастной период от 13-14 до 16-17 лет, поэтому 

старшеклассника следует рассматривать одновременно и как старшего 

подростка и как юношу. Период развития личности, следующий за 

подростковым - от 15 до 17 лет - настолько тесно примыкает к предыдущему, 

что это вызывает неоднозначное толкование его смысла у психологов. Д.Б. 

Эльконин выделил средний школьный возраст, как период первой фазы 

подросткового развития, второй его фазой считая старший школьный возраст 

(15-17 лет). Первой фазе он считал свойственным в качестве ведущей 

деятельности общение в системе общественно полезной деятельности, 

второй фазе - учебно-профессиональную .От 15 до 17 лет идет развитие 

абстрактного и логического мышления, рефлексии собственного жизненного 

пути, стремление к самореализации, что обостряет потребность юношества 

занять позицию какой-либо социальной группы, определенные гражданские 

позиции ." Решающий свою главную задачу - выбор профессии. 

Профессиональное самоопределение - это одно из центральных 

новообразований старшего подростка\юноши, т.е. старшеклассника. Наряду с 

дифференциацией умственных способностей и интересов, без которых 

затруднителен выбор профессии, это требует развития интегративных 

механизмов самосознания, выработки мировоззрения и жизненной позиции". 

И.С.Кон считает самоопределение этого периода предварительным, 

"предвосхищающим". Существенной особенностью ранней юности, опять-

таки берущей начало в старшем подростковом возрасте считается 

формирование и развитие потребности осознания смысла жизни. Это, как он 

оценивает, - единственный стержень поведения, способный закрепить его 

зрелые формы. Поведение, основанное на потребности эмоционального 

контакта - для взрослого эгоцентрично, инфантильно, обречено на 

конфликты, т.к. взрослый человек в своей практической деятельности 

находится под взаимоисключающими влияниями. Необходим свой 



 
 

собственный выбор поведения, и, следовательно, необходимы критерии 

этого выбора. Таким образом, основной критерий смысла жизни - это ее 

целеустремленность, причем нередко случается так, что именно возможность 

лишиться цели выявляет ее ценность. Отсутствие цели жизни порождает 

невроз, в основе которого лежит фрустрация этой потребности - так 

называемый экзистенциальный невроз, составляющий одну шестую-одну 

пятую всех встречающихся неврозов. Типичны конфликты со взрослыми и 

выработка в результате этих конфликтов компенсаторных форм поведения. 

Из всего сказанного выше с очевидностью следует, что позиция 

"старшеклассника" с необходимостью окрашена интересами завтрашнего 

дня. К пятнадцати-шестнадцати годам мотивационная основа личности - ее 

направленность - в основном уже заложена.  

 

3 Диагностический блок  

Диагностический блок включает в себя известные методики, для 

выявления особенностей психического развития ребенка, сформированности 

определенных психологических новообразований, соответствия уровня 

развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных 

образований по возрастным ориентирам и требованиям общества (список 

методического инструментария Папка «Диагностический материал»). 

Программа обеспечивает сформированность универсальных учебных 

действий на каждом возрастном этапе. 

Универсальные учебные действия (УУД) – это способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта; совокупность действий учащегося, 

обеспечивающих его культурную идентичность, социальную 

компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

 УУД делятся на четыре основные группы: 



 
 

1. Коммуникативные УУД обеспечивают социальную 

компетентность и сознательную ориентацию учащихся на позиции других 

людей (прежде всего, партнера по общению или деятельности), умение 

слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, интегрироваться в группу сверстников, строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

2. . Личностные действия УУД обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях 

и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности 

следует выделить два вида действий: действие смыслообразования и 

действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания. 

3. Регулятивные действия УУД обеспечивают организацию 

учащимся своей учебной деятельности. 

К ним относятся: целеполагание; планирование; прогнозирование; 

контроль в форме сличения способа действия и его результата; коррекция; 

оценка;  волевая саморегуляция. 

4.  Познавательные УУД включают общеучебные, логические 

действия, а также действия постановки и решения проблем. 

Основой разработки критериев и методов оценки сформированности 

универсальных учебных действий является диагностическая система 

психологического сопровождения. Первые диагностические измерения 

сформированности универсальных учебных действий проводятся при 

поступлении ребенка в школу. Самоопределение, смыслообразование и 

нравственно-этическая ориентация определяют личностную готовность к 

обучению ребенка в школе. 

1 этап диагностической работы (1, 5, 10 класс) - адаптация к 

изменившимся условиям обучения. В рамках данного этапа предполагается: 



 
 

1.  Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной 

на определение уровня адаптации детей к школе. 1 класс – сентябрь-октябрь 

2019 год. Методика оценки актуального психоэмоционального состояния 

ребенка О.А. Ореховой (методика является производной от Цветового теста 

М. Люшера), цветовой тест отношений (Е.Ф. Бажин, А.М. Эткинд), анкета 

«Оценка уровня школьной мотивации» Н.Г. Лускановой, проективная 

методика «Рисунок школы». 

2.  Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной 

на определение уровня адаптации пятиклассников при переходе из начальной 

школы в среднее звено. 5 класс 1 полугодие. Методики: шкала тревожности 

(Кондаш) и анкета школьной мотивации Лускановой Н.Г.  

3. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной 

на определение уровня адаптации десятиклассников при переходе в старшее 

звено (10 класс – декабрь) 

3 этап диагностической работы – констатирующая диагностика. В 

течение года с учащимися проводится индивидуальные и групповые 

психолого-педагогическое обследование, в результате которого определяется 

уровень и особенности психического развития, уровень адаптации к 

обучению. 

Кроме того, в рамках диагностического блока в течение года 

проводится работа по учащихся имеющих трудности в обучении; проводится 

диагностика познавательных, личностных, эмоциональных особенностей 

учащихся (по запросу), диагностика психологической готовности к 

экзаменам (в конце года), выявления детей «группы риска». 

 

4 Коррекционно-развивающий блок 

Развивающий блок основан на развивающих программах, подобранных 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями (папка 

«Коррекционно-развивающие программы). 

Развивающая работа осуществляется по следующим направлениям: 



 
 

1. С первоклассниками, испытывающими трудности в обучении, в 

течение учебного года проводятся специально организованные развивающие 

занятия, направленные на формирование и развитие необходимых 

познавательных навыков и умений, личностных качеств и коммуникативных 

способностей. Занятия проводятся с использованием игровых упражнений, 

изобразительных средств, психогимнастики. 

2. С учащимися 1, 5 классов, испытывающими трудности в 

адаптации к обучению в школе и к изменившимся условиям обучения, 

проводится групповая и индивидуальная развивающая работа, направленная 

на создание необходимых условий для благоприятного вхождения ребенка в 

учебный процесс, принятие нового школьного статуса. 

3.  С учащимися 9 и 11 классов во втором учебном полугодии 

проводятся групповые занятия по психологической подготовке к экзаменам, 

направленные на формирование умения противостоять стрессу, навыков 

уверенного поведения. 

4. С учащимися «группы риска» проведение индивидуальных занятий 

направлены на развитие познавательной, эмоциональной, коммуникативной 

сфер личности; развитие самосознания, саморегуляции, личностного и 

профессионального самоопределения; развитие творческих способностей; 

создание благоприятной атмосферы в ученическом коллективе; 

формирование установок на здоровый образ жизни и саморазвитие. 

5.  В рамках работы по созданию благоприятных социально-

психологических условий, способствующих максимальному развитию 

личностного и творческого потенциала всех участников образовательного 

процесса, в каждом школьном звене в течение года проводятся групповые 

(подгрупповые) развивающие занятия: 

1) младшее звено (1-4 класс): занятия направлены на развитие 

познавательной, эмоциональной, коммуникативной сфер личности; 

формирование навыков самосознания и эмпатии; успешной адаптации к 

школе; повышение самооценки ребенка; развитие творческих способностей; 



 
 

создание благоприятной атмосферы в ученическом коллективе; снятие 

эмоционального напряжения; повышение уровня учебной мотивации; 

2) среднее звено (5-8 класс): занятия направлены на развитие 

познавательной, эмоциональной, коммуникативной сфер личности; развитие 

самосознания, самоконтроля, эмпатии; развитие творческих способностей; 

создание благоприятной атмосферы в ученическом коллективе; снижение 

школьной и личностной тревожности; повышение уровня учебной 

мотивации; формирование установок на здоровый образ жизни; развитие 

позитивного настроя в общении со сверстниками, стремление к 

сотрудничеству; формирование положительного образа своего «Я»; 

3) старшее звено (9-11 класс): занятия направлены на развитие 

познавательной, эмоциональной, коммуникативной сфер личности; развитие 

самосознания, саморегуляции, личностного и профессионального 

самоопределения; развитие творческих способностей; создание 

благоприятной атмосферы в ученическом коллективе; формирование 

установок на здоровый образ жизни и саморазвитие. 

 

5 Консультативный блок 

Работа с учащимися включает в себя проведение индивидуальной и 

групповой форм консультации: 

- индивидуальные консультации проводятся в течение учебного года по 

запросам учащихся для решения возникающих вопросов (обучение в школе, 

взаимоотношения в семье, с друзьями, учителями и одноклассниками, 

вопросы профориентации и самоопределения, сложные жизненные ситуации, 

стрессовые состояния). 

-  групповые консультации проводятся в течение года с целью 

повышения уровня психологической культуры учащихся, для решения 

возникающих вопросов (отношения в коллективе, подготовка к экзаменам). 

Работа с родителями заключается в проведении групповых и 

индивидуальных форм консультации: 



 
 

- групповые консультации (родительские собрания для родителей и 

т.д.) проводятся в течение учебного года по плану с целью психолого-

педагогического просвещения родителей, формирования установки 

ответственности по отношению к проблемам школьного обучения и развития 

ребенка 

- индивидуальные консультации проводятся в течение учебного года по 

запросам родителей для решения возникающих вопросов (особенности 

детско-родительских взаимоотношений, поведения и развития ребёнка, 

взаимоотношений учитель – родитель – учащийся), составлении 

рекомендаций и создание ситуации сотрудничества в вопросах воспитания и 

обучения ребенка. 

Работа с учителями включает в себя проведение индивидуальной и 

групповой форм консультации: 

- индивидуальные консультации проводятся в течение учебного года по 

запросам учителей для решения возникающих вопросов (особенности 

поведения ребёнка, взаимоотношения педагог – учащийся). 

- групповые консультации проводятся в течение года с целью 

повышения уровня психологической компетенции учителей, создания единой 

стратегии психолого-педагогического сопровождения ребенка 

 

6 Просветительский блок 

Работа с учащимися: 

- включает в себя проведение занятий с элементами тренинга; 

дискуссий, круглых столов, лекций-бесед, презентаций с использованием 

ИКТ; 

- направлена на формирование навыков самопознания и самоконтроля, 

толерантности и навыков бесконфликтного общения; формирование 

мотивации на здоровый образ жизни, активную и позитивную жизненную 

позицию. 

Работа с родителями: 



 
 

- заключается в проведении родительских собраний; 

- направлена на повышение психологической культуры родителей с 

целью создания социально-психологических условий для привлечения семьи 

к сопровождению ребенка в процессе школьного обучения; развитие 

ситуации сотрудничества и формирование установки ответственности 

родителей по отношению к проблемам школьного обучения и развития 

ребенка. 

Работа с учителями: 

- включает в себя выступления по теме педагогического совета; 

проведение лекций-бесед, тренинговых упражнений; 

- направлена на повышение уровня психологической компетентности 

педагогов, профилактику синдрома профессионального выгорания. 

 

7 Методический блок 

1. Оформление документации: 

1. Пополнение базы данных по психологическому сопровождению 

учащихся различных категорий. 

2. Обновление и пополнение базы диагностического 

инструментария. 

3. Разработка, подготовка и проведение: 

 родительских собраний, 

 классных часов, 

 занятий с классными руководителями, учителями. 

4. Разработка и реализация программ изучения психолого-

социально-педагогического статуса учащихся на различных ступенях 

обучения и отнесенных к различным категориям. 

5. Разработка, подготовка и проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий. 



 
 

6. Разработка, подготовка и проведение групповых занятий с 

учащимися 1-4х классов в рамках реализации ФГОС начального 

образования. 

7. Разработка, подготовка и проведение психологической 

диагностики, обработка полученных данных. 

8. Разработка, дополнение, подготовка и проведение занятий в 

рамках психологического сопровождения подготовки учащихся к ГИА и 

ЕГЭ. 

9. Составление выводов, рекомендаций, характеристик. 

10. Посещение семинаров, круглых столов, курсов повышения 

квалификации. 

11. Анализ научной и практической литературы. 

12. Работа над темой самообразования. 

2. Оформление кабинета: 

 приобретение учебных пособий, методик, развивающих 

программ; 

 изготовление и приобретение наглядно-дидактического и 

демонстрационного материала 

3. Участие и выступление в педагогических и методических советах, 

плановых и внеплановых совещаниях, родительских собраниях, проведение 

занятий. 

8 Прогнозируемые результаты реализации программы в 

соответствии с возрастными особенностями 

 

Диагностическая и коррекционно – развивающая работа 

Младшее звено (7-10 лет): 

•успешная адаптация школьника в 1 классе; 

• повышение уровня учебной мотивации; 

• способности к рефлексии собственного поведения и мотивов 

поступков; 



 
 

• формирование положительного образа своего «Я»; 

• формирование произвольности психических процессов, 

самоконтроля; 

• положительное отношение к самому процессу обучения и познания; 

• положительные отношения со сверстниками и педагогам. 

Среднее звено (11-15 лет): 

• способности и стремление к самопознанию и познанию других; 

• высокий уровень развития самоконтроля, самодисциплины; 

• способности к проявлению инициативы и способности принять за нее 

ответственность на себя; 

• адекватная самооценка и целостное осознание своего «Я»; 

• стремление к сотрудничеству со сверстниками, уважительное 

отношение ко всем людям и к себе; 

• осознание важности и смысла процесса обучения; 

• стремление к творческому и интеллектуальному саморазвитию; 

• осознанное отношение к своему образу жизни, стремление к 

здоровому образу жизни. 

Старшее звено (16-18 лет): 

• способности к проявлению инициативы и способности принять за нее 

ответственность на себя; 

• умение предотвращать и разрешать межличностные конфликты; 

• стремление к самопознанию и саморазвитию как неотъемлемой части 

жизни; 

• стремление и умение справляться с возникающими стрессовыми 

состояниями, негативными переживаниями; 

• психологическая готовность к вступлению во взрослую жизнь. 

Консультативный блок. 

 Информирование учителей и родителей о возрастных и 

индивидуальных особенностях детей. 



 
 

 Ситуация сотрудничества и формирование установки 

ответственности родителей по отношению к проблемам школьного 

обучения и развития ребенка 

Просветительский блок. 

 Повышение психологической культуры учащихся, родителей, 

педагогов. 

Методический блок. 

  Методическое и материально-техническое обеспечение 

процесса психологического сопровождения. 

Учебно-методическое обеспечение кабинета 

Материально-технические условия 

- Наличие помещения, стола и стульев для занятий. 

- Наличие методического, дидактического и раздаточного материалов 

(пособия, литература и т.д.). 

- Материалы для занятий: тетради в клетку; цветные карандаши; ручки 

шариковые; бумага чистая, краски, цветная бумага. 
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