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Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков в 

условиях образовательного учреждения 

 

Одним из важнейших факторов самоопределения в педагогической 

науке является психолого-педагогическое сопровождение. Психолого-

педагогическое сопровождение  детей и подростков рассматривается в 

контексте изучения профессиональной направленности личности и ее 

формирования в школьные годы,          

 - в изучении интересов к определенной профессии,     

  - психологических предпосылок профессионального самоопределения,  

   -в изучении возможностей построения путей жизненной программы. 

  В этой связи ситуация выбора профессии после окончания школы 

традиционно рассматривается в контексте психологии труда и 

профессионального обучения. Такой взгляд представляется односторонним, 

не учитывающим то воздействие, которое оказывает данная проблема и ее 

разрешение на весь жизненный путь человека. Знания об огромном множестве 

профессий не делает их автоматически альтернативами профессионального 

самоопределения. Сделав выбор, большинство учащихся оказываются не 

готовыми к принятию ответственности за него.     

  Актуальность темы заключается в изучении противоречий между 

динамично изменяющейся ситуацией на рынке труда и навыками 

самоопределения учащихся. С одной стороны, современный рынок труда 

характеризуется широкой палитрой профессиональной сферы, ежегодно 

пополняющейся новыми специальностями, активным формированием 

внутрифирменных стандартов и корпоративных систем менеджмента 

качества, появлением новых специализаций. С другой стороны, только около 



половины выпускников школ определяются с выбором профессии, а остальные 

нуждаются в помощи специалиста по выбору профессии.   

 В основном же планы на будущее многие выпускники связывают с 

поступлением в вуз. Обучение в вузе также не решает проблемы 

профессионального выбора: три четверти выпускников вузов 

трудоустраиваются чаще всего в далекой от своей специальности сфере, и 

чаще всего не самостоятельно, а, в основном, при помощи родственников, 

друзей и т.п.  В то же время, на теоретическом и практическом 

уровне недостаточно раскрыты вопросы психолого-педагогического 

сопровождения личности учащегося, сделавшего выбор и уже оказавшегося в 

новой среде, в условиях среднего профессионального образования; влияния 

педагогических условий в процессе профессионального самоопределения; 

особенности психолого-педагогического сопровождения учащегося при 

решении им своих личностных проблем в условиях включенности в учебно-

педагогическое пространство; особенностей выбора содержания творческого 

сотрудничества, отвечающие потребностям учащегося через стимуляцию 

внутренней активности и помощь в деятельной самореализации его 

социальности и индивидуальности. 

  Сущность психолого-педагогического сопровождения  

В Российской Федерации школьная психологическая служба существует чуть 

более десяти лет. Коллегия Министерства образования РФ 29 марта 1995 года 

подвела некоторые итоги деятельности психологических служб в 

образовании. Коллегия отметила, что развитие практической психологии 

способствовало гуманизации всей системы и привело к созданию 

психологической службы в системе образования. Гуманистический аспект 

появления психологов в школе выражается в постепенном переходе от 

«педагогики знаний, умений и навыков» к педагогике развития: 



· ориентация школьного персонала на каждого ребенка в отдельности, а не на 

коллектив учеников в целом; 

· осознание педагогами необходимости появления в школах психологов, 

разработки развивающих, коррекционных программ для детей, 

способствующих оптимальному развитию их психического потенциала. 

В материалах коллегии подчеркивается, что за время своего существования 

служба практической психологии доказала свою эффективность в решении 

многих проблем: 

· в оказании психологической помощи при работе с ребенком и его семьей, в 

проектировании развивающего образа жизни личности; 

· в обеспечении психологической поддержки при выборе жизненного пути и 

профессиональной карьеры; 

· в выявлении причин отклонений в развитии личности и коррекции подобных 

отклонений. 

Понимание школьной психологической деятельности начинается с ответа на 

важнейший вопрос: а чем вообще по своей сути является работа школьного 

психолога? Известно много видов профессиональной психологической 

деятельности. Можно преподавать психологию или, что очень близко, 

заниматься психологическим просвещением. Есть психологическая 

исследовательская работа, есть прикладная психологическая деятельность или 

«чужая» практика в различных сферах социальной жизни – бизнесе, медицине, 

педагогике и др. Особенность этой последней деятельности в том, что ее цели, 

задачи и ценности задаются той социальной системой, на которую «работает» 

психолог. Есть, наконец, еще один вид практической деятельности – «своя» 

практика психолога, представленная сегодня самыми различными видами 

психологических служб. В этих службах психолог сам формирует цели и 

ценности своей профессиональной деятельности, сам осуществляет 



необходимые профессиональные действия, сам несет ответственность за 

результаты своей работы. 

Суть школьной психологической деятельности – в сопровождении ребенка в 

процессе всего школьного обучения. Понятие сопровождения придумано тоже 

не вчера, но особую популярность приобрело в последние годы. Прежде всего, 

что значит «сопровождать»? В словаре русского языка мы читаем: 

сопровождать – значит идти, ехать вместе с кем-либо в качестве спутника или 

провожатого [47, 387]. То есть, сопровождение ребенка по его жизненному 

пути – это движение вместе с ним, рядом с ним, иногда – чуть впереди, если 

надо объяснить возможные пути. Взрослый внимательно приглядывается и 

прислушивается к своему юному спутнику, его желаниям, потребностям, 

фиксирует достижения и возникающие трудности, помогает советами и 

собственным примером ориентироваться в окружающем Дорогу мире, 

понимать и принимать себя. Но при этом не пытается контролировать, 

навязывать свои пути и ориентиры. И лишь когда ребенок потеряется или 

попросит о помощи, помогает ему вновь вернуться на свой путь. Ни сам 

ребенок, ни его умудренный опытом спутник не могут существенно влиять на 

то, что происходит вокруг Дороги. Взрослый также не в состоянии указать 

ребенку путь, по которому непременно нужно идти. Выбор Дороги – право и 

обязанность каждой личности, но если на перекрестках и развилках с ребенком 

оказывается тот, кто способен облегчить процесс выбора, сделать его более 

осознанным – это большая удача. Именно в таком сопровождении школьника 

на всех этапах его школьного обучения и видится основная цель школьной 

психологической практики. 

Сопровождение в педагогике понимают как деятельность, обеспечивающую 

создание условий для принятия субъектом развития оптимального решения в 

различных ситуациях жизненного выбора   В психологии сопровождение 

рассматривается как система профессиональной деятельности, 

обеспечивающая создание условий для успешной адаптации человека к 



условиям его жизнедеятельности   Успешно организованное сопровождение 

помогает человеку войти в ту «зону развития», которая ему пока не доступна 

(А. П. Тряпицына, 2001). 

Важнейшим аспектом сопровождения являются отношения. Позитивные 

отношения педагогов и учащегося влияют на реализацию интеллектуальных 

возможностей ребенка, поэтому необходимо формирование или 

восстановление особого типа отношений «взрослый ребенок», которые 

гарантируют ребенку доброжелательное принятие, поддержку и помощь. Это 

особая культура поддержки и помощи ребенку в решении задач его обучения 

и развития. 

Анализ литературы показал, что психолого-педагогическое сопровождение 

можно рассматривать в нескольких аспектах: как профессиональную 

деятельность педагога-психолога, способного оказать помощь и поддержку в 

индивидуальном образовании ребенка; как процесс, содержащий комплекс 

целенаправленных последовательных педагогических действий, помогающих 

ученику сделать нравственный самостоятельный выбор при решении 

ребенком образовательных задач; как взаимодействие сопровождающего и 

сопровождаемого; как технологию, включающую ряд последовательных 

этапов деятельности педагога, психолога и др. специалистов по обеспечению 

учебных достижений учащимися; как систему, характеризующую взаимосвязь 

и взаимообусловленность элементов: целевого, содержательного, 

процессуального и результативного. 

Можно выделить три группы целей психолого-педагогического 

сопровождения. Идеальная цель – развитие всех индивидуальных сфер 

ребенка (мотивационной, когнитивной, эмоциональной, волевой, действенно-

практической, сферы саморегуляции, экзистенциальной). Идеальная цель 

конкретизируется в персонифицированной цели – достижение учеником 

оптимальных для него образовательных результатов, более высокого уровня 



образованности и развития индивидуальности. Процессуальной целью 

является отражение в педагогических средствах актуальных потребностей 

учащегося, на основе которых ребенок может успешно решать 

образовательные задачи. 

Для определения направлений и задач психолого-педагогического 

сопровождения необходимо обозначить функции: 

· направление учащихся в поток с доступным для них уровнем обучения; 

· обучение учиться (научить работать с учебником и дополнительной 

литературой, писать конспекты, составлять опорные сигналы, слушать и 

слышать, задавать вопросы и т. д.); 

· социализация (присвоение норм поведения, принятых в данном социуме, 

формирование навыков общения со сверстниками, взрослыми и т. д.); 

· целеполагание (формирование навыков ставить цели, подбирать социально 

приемлемые средства для их реализации, видеть себя в социуме сейчас и в 

перспективе и т. п.); 

· коррекция, если это необходимо; 

· обучение рациональной организации труда; 

· профориентация и помощь в профессиональном самоопределении; 

· помощь подростку в решении его личных проблем; 

· научить заботиться о своем здоровье; 

· формирование готовности к продолжению образования. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности 

всегда персонифицировано и направлено на конкретного ученика, даже если 



педагог работает с группой. Субъектами психолого-педагогического 

сопровождения индивидуальной образовательной деятельности учащегося 

являются: медицинские работники и другие специалисты; классный 

руководитель; психолог; социальный педагог; родители и родственники 

ученика. Субъектом психолого-педагогического сопровождения является и 

сам ученик, который имеет свой опыт обучения, взаимодействия со 

взрослыми, другими учащимися, свой особый характер личностного и 

индивидуального развития. Особенности конкретного ребенка влияют на 

содержание и формы психолого-педагогического сопровождения его 

индивидуальной образовательной деятельности. 

Суть идеи психолого-педагогического сопровождения – комплексный подход 

к решению проблем развития. Понимание психолого-педагогического 

сопровождения процесса саморазвития личности как деятельности субъект-

субъектной ориентации позволяет интенсифицировать процессы 

самопознания, творческой самореализации и приобретает особое значение в 

образовательном процессе. 

Интенсивное развитие теории и практики психолого-педагогического 

сопровождения связано с расширением представлений о целях образования, в 

число которых включены цели развития, воспитания, обеспечения 

физического, психического, нравственного здоровья учащихся; превентивная 

и оперативная помощь в решении их индивидуальных проблем (О. С. Газман, 

1995). 

Психолого-педагогическое сопровождение – это целостный и непрерывный 

процесс изучения личности учащегося, ее формирования, создания условий 

для самореализации во всех сферах деятельности, адаптации в социуме на всех 

возрастных этапах обучения в школе, осуществляемый всеми субъектами 

воспитательно-образовательного процесса в ситуациях взаимодействия. Это 

система профессиональной деятельности психолога, направленной на 



создание социально-психологических условий для успешного обучения и 

психологического развития ребенка в ситуациях школьного взаимодействия. 

Это «метод, обеспечивающий создание условий для принятия школьником 

оптимальных решений в различных ситуациях жизненного выбора, особенно 

при определении профиля обучения» (С. Новикова, 2007). Объектом 

школьной психологической практики выступает обучение и психологическое 

развитие ребенка в ситуации школьного взаимодействия, предметом – 

социально-психологические условия успешного обучения и развития. 

Методом и идеологией работы школьного психолога является сопровождение. 

И означает это для нас следующее. 

Во-первых, следование за естественным развитием ребенка на данном 

возрастном и социокультурном этапе онтогенеза. Сопровождение ребенка 

опирается на те личностные достижения, которые реально есть у ребенка. Оно 

находится в логике его развития, а не искусственно задает ему цели и задачи 

извне. Это положение очень важно при определении содержания работы 

школьного психолога. Он занимается ни тем, что считают важным учителя или 

«положено» с точки зрения большой науки, а тем, что нужно конкретному 

ребенку или группе. Таким образом, в качестве важнейшего аксиологического 

принципа в нашу модель школьной психологической практики мы 

закладываем безусловную ценность внутреннего мира каждого школьника, 

приоритетность потребностей, целей, и ценностей его развития. Во-вторых, 

создание условий для самостоятельного творческого освоения детьми 

системы отношений с миром и самим собой, а также для совершения каждым 

ребенком личностно значимых жизненных выборов. Внутренний мир ребенка 

автономен и независим. Взрослый может сыграть важную роль в становлении 

и развитии этого уникального мира. Однако взрослый (в данном случае – 

психолог) не должен превращаться во внешний психологический «костыль» 

своего воспитанника, на который тот может опереться каждый раз в ситуации 

выбора и тем самым уйти от ответственности за принятое решение. В процессе 



сопровождения взрослый, создавая ситуации выборов (интеллектуальных, 

этических, эстетических) побуждает ребенка к нахождению самостоятельных 

решений, помогает ему принять на себя ответственность за собственную 

жизнь. В-третьих, в идее сопровождения последовательно осуществляется 

принцип вторичности его форм и содержания по отношению к социальной и 

учебно-воспитательной среде жизнедеятельности ребенка. Психологическое 

сопровождение, осуществляемое школьным психологом, не ставит своей 

целью активное направленное воздействие на те социальные условия, в 

которых живет ребенок, и ту систему обучения и воспитания, которую 

выбрали для него родители. Цель сопровождения реалистичнее и 

прагматичнее – создать в рамках объективно данной ребенку социально-

педагогической среды условия для его максимального в данной ситуации 

личностного развития и обучения. 

На первый взгляд, первое и третье положения находятся в противоречии: с 

одной стороны, мы утверждаем ценность и приоритетность задач развития, 

решаемых самим ребенком, его право быть таким, какой он есть, а с другой 

стороны, подчеркиваем и его зависимость, и вторичность деятельности 

психолога по отношению к содержанию и формам обучения, предлагаемых 

ребенку той или иной школой, выбранных для него родителями. Не будем 

спорить – противоречие здесь действительно есть. Однако оно является 

отражением того реального объективного противоречия, в рамках которого 

разворачивается весь процесс личностного развития ребенка. Можно также 

сказать, что существование такого противоречия объективно требует участия 

психолога в этом развитии именно в форме сопровождения, а не руководства 

или помощи. 

Наконец, в-четвертых, психологическое сопровождение ребенка в школе 

преимущественно осуществляется педагогическими средствами, через 

педагога и традиционные школьные формы учебного и воспитательного 

взаимодействия. По крайней мере, мы постулируем преимущество таких 



скрытых форм воздействия по сравнению с непосредственным 

вмешательством психолога в жизнь ребенка, его внутришкольные и 

внутрисемейные отношения. Это особым образом задает роль педагога в 

нашей модели психологической практики. Он оказывается соратником 

психолога в разработке стратегии сопровождения каждого ребенка и 

основным ее реализатором. Психолог же помогает педагогу «настроить» 

процесс обучения и общение на конкретных учеников. 

Утверждение идеи сопровождения в качестве основы школьной 

психологической практики, постулирование ее объекта и предмета в 

описанной выше форме имеет ряд важнейших следствий, на которые и 

опирается вся наша модель школьной психологической работы. Следствия эти 

касаются целей, задач и направлений этой деятельности, принципов ее 

организации, содержания работы, профессиональной позиции психолога в 

отношениях с различными участниками учебно-воспитательного школьного 

процесса, а также подходов к оценке эффективности его деятельности. 

Коротко остановимся на каждом из этих следствий. 

Сопровождение рассматривается нами как процесс, как целостная 

деятельность практического школьного психолога, в рамках которой могут 

быть выделены три обязательных взаимосвязанных компонента: 

1. Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка 

и динамики его психического развития в процессе школьного обучения. 

Предполагается, что с первых минут нахождения ребенка в школе, начинает 

бережно и конфиденциально собираться и накапливаться информация о 

различных сторонах его психической жизни и динамике развития, что 

необходимо для создания условий успешного обучения и личностного роста 

каждого школьника. Для получения и анализа информации такого рода 

используются методы педагогической и психологической диагностики. При 

этом психолог имеет четкие представления о том, что именно он должен знать 



о ребенке, на каких этапах обучения диагностическое вмешательство 

действительно необходимо и какими минимальными средствами оно может 

быть осуществлено. Он учитывает также, что в процессе сбора и 

использования такой психолого-педагогической информации возникает 

множество серьезных этических и даже правовых вопросов. 

2. Создание социально-психологических условий для развития личности 

учащихся и их успешного обучения. На основе данных психодиагностики 

разрабатываются индивидуальные и групповые программы психологического 

развития ребенка, определяются условия его успешного обучения. Реализация 

данного пункта предполагает, что учебно-воспитательный процесс в учебном 

заведении построен по гибким схемам, может изменяться и 

трансформироваться в зависимости от психологических особенностей тех 

детей, которые пришли обучаться в данное заведение. Кроме того, известная 

гибкость требуется от каждого педагога, так как подходы и требования к детям 

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

абстрактного представления об идеале, а ориентироваться на конкретных 

детей, с их реальными возможностями и потребностями. 

3. Создание специальных социально-психологических условий для оказания 

помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. 

Данное направление деятельности ориентировано на тех школьников, у 

которых выявлены определенные проблемы с усвоением учебного материала, 

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

психическом самочувствии и прочее. Для оказания психолого-педагогической 

помощи таким детям должна быть продумана система действий, конкретных 

мероприятий, которые позволяют им преодолеть или скомпенсировать 

возникшие проблемы. 

В соответствии с этими основными компонентами процесса сопровождения 

выделяется несколько важнейших направлений практической деятельности 



школьного психолога в рамках процесса сопровождения: школьная 

прикладная психодиагностика, развивающая и психокоррекционная 

деятельность, консультирование и просвещение педагогов, школьников и их 

родителей, социально-диспетчерская деятельность. В самих направлениях, 

сформулированных в общем виде, нет ничего нового. Однако каждое 

направление обретает свою специфику, получает конкретные формы и 

содержательное наполнение, включаясь в единый процесс сопровождения. 

Содержательные следствия идеи сопровождения 

В рамках данной идеологии оказывается возможным обоснованно и четко 

подойти к отбору содержания конкретных форм работы и самое главное – 

определить понятие социально-психологического статуса школьника. То есть 

мы получаем возможность ответить на вопрос, что именно нужно знать о 

школьнике для организации условий его успешного обучения и развития. В 

самом общем виде социально-психологический статус школьника 

представляет собой систему психологических характеристик ребенка или 

подростка. В эту систему включаются те параметры его психической жизни, 

знание которых необходимо для создания благоприятных социально-

психологических условий обучения и развития. В целом эти параметры могут 

быть условно разделены на две группы. Первую группу составляют 

особенности школьника. Прежде всего, особенности его психической 

организации, интересов, стиля общения, отношения к миру и другое. Их 

нужно знать и учитывать при построении процесса обучения и 

взаимодействия. Вторую составляют различные проблемы или трудности, 

возникающие у ученика в различных сферах его школьной жизни и 

внутреннем психологическом самочувствии в школьных ситуациях. Их надо 

находить и корректировать (развивать, компенсировать). И те, и другие нужно 

выявлять в процессе работы для определения оптимальных форм 

сопровождения. 



Организационные следствия идеи сопровождения 

В организационных вопросах особенно ярко проявляется психотехнический 

потенциал идеи сопровождения, так как появляется возможность выстроить 

текущую работу психолога как логически продуманный, осмысленный 

процесс, охватывающий все направления и всех участников внутришкольного 

взаимодействия. Этот процесс опирается на ряд важных организационных 

принципов, касающихся построения школьной психологической практики. К 

ним относится системный характер ежедневной деятельности школьного 

психолога, организационное закрепление (в перспективных и текущих планах 

работы педагогического коллектива школы) различных форм сотрудничества 

педагога и психолога в вопросах создания условий для успешного обучения и 

развития школьников, утверждение важнейших форм психологической 

работы в качестве официального элемента учебно-воспитательного процесса 

на уровне планирования, реализации и контроля за результатами и др. 

Функционально-ролевые следствия идеи сопровождения 

Психолог получает возможность профессионально определиться в отношении 

всех участников школьной системы отношений, построить с ними успешные 

взаимоотношения. Выражаясь традиционным языком, психолог получает 

представление о том, кто является, и кто не является объектом его 

практической деятельности. Правда, в рамках нашего подхода более уместно 

было бы говорить, скажем, о клиенте школьной психологической практики. В 

качестве клиента школьного психолога выступают либо конкретный 

школьник, либо группа школьников. Что касается взрослых участников 

учебно-воспитательного процесса – педагогов, администрации, 

освобожденных воспитателей, родителей, – они рассматриваются нами как 

субъекты сопровождения, участвующие в этом процессе вместе с психологом 

на принципах сотрудничества, личной и профессиональной ответственности. 

Мы рассматриваем психолога как часть школьной системы обучения и 



воспитания детей. Наряду с ним, ребенка по пути развития ведут специалисты 

разных гуманитарных профессий (педагоги, медицинские работники, 

социальные педагоги и воспитатели, социальные работники) и, конечно, его 

родители. В решении проблем конкретного школьника или при определении 

оптимальных условий его обучения и развития все заинтересованные 

взрослые совместно разрабатывают единый подход, единую стратегию 

психолого-педагогического сопровождения. 

Клиентская позиция педагога или родителя в отношениях со школьным 

психологом не только не продуктивна с точки зрения результатов работы с 

ребенком, но и вредна для обоих участников неравноправного общения. 

Психолога она ставит в позицию Всешкольного Психотерапевта, лишая его 

важнейших средств помощи и развития детей (часто такая помощь 

невозможна без активного участия родителей и учителей). Практика 

показывает, что закономерным финалом такого типа отношений является 

устойчивая клиентская позиция самого школьного психолога, которая 

позволяет ему сбросить хотя бы часть непомерного груза разнообразных 

школьных обязанностей. 

Философским основанием системы сопровождения человека является 

концепция свободного выбора как условия развития. Исходным положением 

для формирования теоретических основ психологического сопровождения 

стал личностно ориентированный подход, в логике которого развитие 

понимается нами как выбор и освоение субъектом тех или иных инноваций, 

путей профессионального становления. Естественно, каждая ситуация выбора 

порождает множественность вариантов решений, опосредованных социально-

экономическими условиями. Сопровождение может трактоваться как помощь 

субъекту в формировании ориентационного поля развития, ответственность за 

действия в котором несет он сам. 



Важнейшим положением данного подхода выступает приоритет опоры на 

внутренний потенциал субъекта, следовательно, на его право самостоятельно 

совершать выбор и нести за него ответственность. Однако декларация этого 

права еще не является его гарантией. Для осуществления права свободного 

выбора различных альтернатив профессионального становления необходимо 

научить человека выбирать, помочь ему разобраться в сути проблемной 

ситуации, выработать план решения и сделать первые шаги. 

Принятая Правительством Российской Федерации Концепция модернизации 

российского образования на период до 2010 г. определяет приоритетные цели 

и задачи, решение которых требует построения адекватной системы 

психолого-педагогического сопровождения. 

Приоритетной целью модернизации образования определяется обеспечение 

высокого качества российского образования. В современном представлении 

понятие «качество образования» не сводится к обученности учащихся, набору 

знаний и навыков, но связывается с понятием «качество жизни», 

раскрывающимся через такие категории как «здоровье», «социальное 

благополучие», «самореализация», «защищенность». Соответственно сфера 

ответственности системы психолого-педагогического сопровождения не 

может быть ограничена рамками задач преодоления трудностей в обучении, 

но включить в себя задачи обеспечения успешной социализации, сохранения 

и укрепления здоровья, защиты прав детей и подростков. 

Важнейшей задачей модернизации является обеспечение доступности 

качественного образования, его индивидуализация и дифференциация, что 

предполагает: 

· защиту прав личности обучающегося, обеспечение его психологической и 

физической безопасности, педагогическую поддержку и содействие ребенку в 

проблемных ситуациях; 



· квалифицированную комплексную диагностику возможностей и 

способностей ребенка, начиная с раннего возраста; 

· реализацию программ преодоления трудностей в обучении и школьной 

неуспешности, участие специалистов системы сопровождения в разработке 

образовательных программ, адекватных возможностям и особенностям 

учащихся; 

· участие специалистов сопровождения в психолого-педагогической 

экспертизе профессиональной деятельности специалистов образовательных 

учреждений, образовательных программ и проектов, учебно-методических 

пособий и иных средств обучения; 

· психологическую помощь семьям детей групп особого внимания. 

Важным направлением модернизации российского образования должен стать 

переход на профильное обучение в старшей школе. В Концепции профильного 

обучения в старшей школе, принятой Минобразованием России, 

подчеркивается необходимость учета объективных различий в степени 

готовности подростков к осознанному выбору направлений специализации, 

отмечается, что «жесткая» профилизация, не принимающая данные различия 

во внимание, «может вступить в противоречие с фактической картиной 

социально-возрастного становления большого числа подростков» и привести 

к негативным последствиям. В этой ситуации особую актуальность 

приобретает разработка и реализация модели психолого-педагогического 

сопровождения учащихся в период перехода к профильному обучению [17]. 

Для предотвращения возможных негативных последствий в 

профессиональном самоопределении старшеклассников руководство школы 

должно постоянно знакомиться с инструкциями, приказами, решениями по 

профессиональной ориентации школьников, изучать научную и 

методическую литературу, учитывать данные в них рекомендации в своей 



работе, в частности при планировании соответствующих разделов 

общешкольного плана. 

К задачам классного руководителя относится, прежде всего, глубокое и 

всестороннее изучение формирующейся личности учащегося, его 

склонностей, интересов, способностей. В этом могут ему помочь беседы с 

учителями-предметниками, родителями, психологом, анкетирование и 

систематически проводимое наблюдение с заполнением карточки-

характеристики школьника. 

В функции классных руководителей так же входит обеспечение посещения 

всеми учащимися профориентационных мероприятий, проводимых школой и 

службой профориентации при межшкольном учебном комбинате. 

Ведущая роль в осуществлении профориентационной работы с учащимися 

принадлежит учителю технологии и школьному психологу. На уроках 

технологии учащиеся не только получают знания о различных видах труда, но 

и в процессе своей деятельности приобретают специальные навыки, 

развивают свои способности, пробуют себя в труде. Именно поэтому перед 

учителем технологии стоит важнейшая задача такой организации работы, 

чтобы каждый учащийся научился любить труд, приносить людям пользу, 

испытывал эстетическое чувство радости от процесса деятельности и ее 

результатов. Одна из важнейших сторон работы школьного психолога - 

участие в профориентации и помощь учащимся в обоснованном выборе 

профессии. В содержание деятельности входит: выявление интересов и 

склонностей учащихся, направленности личности, первичных 

профессиональных намерений и их динамики, определение социальных 

установок и помощь в их формировании; участие в проведении занятий с 

учащимися по курсу «Основы выбора профессии», в проведении 

профориентационных мероприятий; привлечение к профориентационной 

работе специалистов профориентационных служб. 



Основная идея обновления старшей ступени общего образования состоит в 

том, что образование должно стать более индивидуализированным, 

функциональным и эффективным. Должны быть созданы условия для 

реализации обучающимися своих интересов, способностей и послешкольных 

жизненных планов. 

По утверждению психологов, при выборе профессии очень важно 

соответствие между психологическими особенностями человека и 

характеристиками будущей работы. Важнейшая составляющая 

предпрофильной подготовки – профильная ориентация. Это специально 

организованная деятельность, направленная на оказание помощи учащимся 

психолого-педагогической поддержки в проектировании вариантов 

продолжения обучения в профильных и непрофильных классах старшей 

школы, а также в учреждениях профессионального образования. Профильная 

ориентация должна рассматриваться не только как помощь в принятии 

школьником решения о выборе направления и места дальнейшего обучения, 

она предполагает работу по повышению готовности подростка к социальному, 

профессиональному и культурному самоопределению в целом. 

В постановлении Правительства РФ о Концепции модернизации российского 

образования на период до 2010 г. среди приоритетов образования политики, 

наряду с введением единого государственного экзамена, стандартов 

образования и др., подчеркнуто, что одновременно отрабатывается и 

реализуется система специализированной подготовки – профильного 

обучения в старших классах общеобразовательной школы, ориентированного 

на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с 

учетом реальных потребностей рынка труда. Речь идет об отработке гибкой 

системы профилей, их кооперации с учреждениями начального, среднего и 

высшего профессионального образования, усилении роли учебных 

дисциплин, обеспечивающих социализацию учащихся и их включение в 



трудовые отношения, профессиональную ориентацию и допрофессиональную 

подготовку [17]. 

Профилизация обучения в старших классов соответствует структуре 

образовательных и жизненных установок большинства старшеклассников, 

которые уже определились в выборе возможной сферы профессиональной 

деятельности и обучения. Профильное обучение направленно на реализацию 

личностно – ориентированного учебного процесса, позволяющего 

существенно расширить возможности выстраивания учеником 

индивидуальной образовательной траектории, формировать умения 

адаптироваться к новым условиям жизни; критически оценивать и находить 

пути решения возникающих проблем; анализировать ситуацию, адекватно 

изменять свою деятельность; владеть средствами коммуникации, добывать и 

пользоваться информацией. Современная школа призвана предоставить 

учащимся возможность самообучения, саморазвития и 

самосовершенствования в этих направлениях. Возможность решения такой 

сложной задачи мы видим в организации системы психолого-педагогического 

сопровождения самоопределения школьников в условиях профильного 

обучения. 

Для того чтобы более подробно рассмотреть интересующие нас вопросы, мы 

считаем необходимым обозначить методологические основы системы 

психолого-педагогического сопровождения, предложенные С.Г. Косарецким. 

По его мнению, на современном этапе методологическими основами системы 

психолого-педагогического сопровождения выступают: 

· Личностно-ориентированный (личностно-центрированный) подход (К. 

Роджерс, И.С. Якиманская, Н.Ю. Синягина), определяющий приоритетность 

потребностей, целей и ценностей развития личности ребенка при построении 

системы психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса, максимальный учет индивидуальных, субъектных и личностных 



особенностей детей. С этих позиций сопровождение должно ориентироваться 

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

заданные извне задачи. 

· Антропологическая парадигма в психологии и педагогике (В.И. 

Слободчиков, Е.И.Исаев, Б.С. Братусь), предполагающая целостный подход к 

человеку, смещение анализа с отдельных функций и свойств (внимание, 

память, мышление, произвольность и др.) на рассмотрение целостной 

ситуации развития ребенка в контексте его связей и отношений с другими. 

· Концепция психического и психологического здоровья детей 

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

практического психолога в образовании – проблемы развития личности в 

условиях конкретного образовательного пространства, влияющие на 

состояние ее психологического здоровья; отдающая приоритет 

психопрофилактике возникновения проблем, в том числе через мониторинг и 

коррекцию параметров образовательного пространства. 

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

утверждающая необходимость проектирования такой системы образования, 

которая не только учит детей знаниям и умениям, но обеспечивает развитие у 

него фундаментальных человеческих способностей и личностных качеств, что 

предполагает серьезную «психологизацию» педагогической практики. 

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

утверждающая необходимость сопровождения процесса индивидуализации 

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

самоактуализации и самореализации через субъект-субъектные отношения, 

сотрудничество, сотворчество взрослого и ребенка, в которых доминирует 

равный, взаимовыгодный обмен личностными смыслами и опытом. 



· Проектный подход в организации психолого-медико-социального 

сопровождения (Е.В. Бурмистрова, М.Р. Битянова, А.И.Красило), 

ориентирующий на создание (проектирование) в образовательной среде 

условий для кооперации всех субъектов образовательного процесса в 

проблемной ситуации. 

· Парадигма гуманистического, развивающего, личностно-ориентированного 

образования определяет новые требования к принципам и методам психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса. 

Говоря о методологической основе, можно сделать вывод о том, что в 

психолого-педагогическом сопровождении нуждаются, прежде всего, те 

люди, которые испытывают потребность в психологической поддержке и 

помощи. К ним относятся оптанты, лица с высоким или низким уровнем 

познавательной и профессиональной активности, с ограниченными 

способностями, безработные и др. 

Таким образом, сопровождение представляется нам чрезвычайно 

перспективным теоретическим принципом и с точки зрения осмысления целей 

и задач школьной психологической практики, и с точки зрения разработки 

конкретной модели деятельности психолога, которая может быть внедрена и 

успешно реализована не в единичном авторском исполнении, а как массовая 

технология работы. 


