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Особенности организации деятельности психологической                             

службы при сопровождении детей, нуждающихся в особом внимании 

в связи с высоким риском уязвимости 

 

Работа с целевой группой «Дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения 

родителей»  

Взаимодействие специалистов, подразделений учреждений и учреждений 

в случае поступления информации (устной или письменной) от участников 

образовательных отношений о несовершеннолетних, оставшихся без попечения 

родителей, либо находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни, 

здоровью или препятствующей их воспитанию, выражается в том, что: 

–  педагог-психолог или психологическая служба общеобразовательной 

организации сообщает эту информацию руководителю общеобразовательной 

организации; 

– в течение 3-х дней после получения сведений о ребенке обеспечивает 

передачу информации в орган внутренних дел и КДНиЗП по месту проживания 

обучающегося в форме справки, в которой содержится основная информация 

о психологическом статусе ребенка, об особенностях его развития, 

успеваемости, а также о психологических мероприятиях, их количестве 

и результатах, в которых ребенок принял участие; 

– организует индивидуальную профилактическую, коррекционную 

работу с обучающимся и при возможности с его родителями (законными 

представителями); 

– предоставляет рекомендации педагогическому составу ОО, 

касающиеся особенностей обучения, взаимодействия с обучающимся, с учетом 

его личностных особенностей, индивидуальных и возрастных потребностей; 

– участвует, при необходимости, в составлении индивидуального 

реабилитационного маршрута (программы) обучающегося (далее – ИПР), в том 

числе, в случае его разработки по итогам решения на заседании ТКДНиЗП; 

– осуществляет свою деятельность в соответствии с разработанной ИПР. 

Ежемесячно в течение срока реализации ИПР предоставляет                   

справку-отчет о проделанной работе в соответствии с ИПР и о ее результатах, 

вносит рекомендации по коррекции ИПР. 

 

Работа с целевой группой «Дети с ОВЗ, дети-инвалиды» 

Модель деятельности педагога-психолога и школьной психологической 

службы с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью является командной работой, 

основанной на междисциплинарной кооперации, опирается на ряд 

нормативных документов6 и состоит из нескольких этапов. 

 
6 Статья 42 Федерального закона об образовании, приказы Министерства образования 

и науки Российской Федерации: от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья», от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», приказ Министерства труда 
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Сопровождение обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья: 

1. Предварительный этап – знакомство с обучающимся, посещение 

уроков, сбор информации о ребенке. 

2. Диагностический этап – изучение эмоционально-личностных 

особенностей ребенка, зоны актуального и ближайшего развития (заполнение 

индивидуальной карты), изучение рекомендаций ПМПК. 

3. Консультативная встреча с родителями (законными представителями) 

и педагогами (в том числе тьютором) с целью обсуждения рекомендаций 

ПМПК, результатов дифференцированной диагностики, проектирования этапов 

коррекционной программы, совместной разработки индивидуального 

образовательного маршрута обучающегося с ОВЗ, включения родителей 

(законных представителей) и учителя в реализацию индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ развития обучающегося. 

4. Участие в ППк по разработке стратегии комплексной коррекционно-

развивающей работы и психолого-педагогической помощи обучающемуся, 

составление индивидуально-ориентированной программы. Проектирование 

совместно с педагогом системы специальных образовательных условий. 

5. Коррекционно-развивающий этап – улучшение психического 

состояния обучающихся, коррекция эмоционально-волевой и познавательной 

сфер, психологическая поддержка в социализации и развитии жизненных 

навыков. Участие в динамическом консилиуме по обсуждению согласованных 

действий всех специалистов сопровождающего профиля. 

6. Заключительный этап – анализ результатов эффективности 

психолого-педагогического сопровождения, планирование дальнейшей 

коррекционно-развивающей работы. Участие в итоговом ППк с целью 

отслеживания динамики развития и принятия решения о дальнейшем 

образовательном маршруте обучающегося. 

 

Работа с целевой группой «Дети с отклоняющимся поведением» 

Взаимодействие психолого-педагогической службы 

общеобразовательной организации с целевой группой обучающихся 

с отклонениями в поведении предполагает: 

− взаимодействие с КДНиЗП, другими субъектами системы 

профилактики (подробнее см. выше); 

− сопровождение детей, оказавшихся в «зоне ответственности» 

организации, и КДНиЗП; 

− индивидуальную работу с детьми и подростками групп риска 

во взаимодействии с учреждениями здравоохранения, социальной защиты, 

физкультуры и спорта, культуры, общественными организациями; 

− выявление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей 

из семей в социально опасном положении; оказание им необходимой 

 

и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. № 514н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)»». 
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психологической, педагогической и социальной помощи; 

− организацию профилактических акций и системы мер 

по предупреждению негативных явлений в детской и подростковой среде – 

агрессии, жестокости, экспериментирования с ПАВ, игромании; 

− проведение лекций, бесед, дискуссий для педагогов и родителей 

(законных представителей) на темы предупреждения и преодоления детского 

неблагополучия, поведенческих рисков. 

 

Система деятельности психологов, оказывающих помощь 

несовершеннолетним и семьям в правовом контексте.  

Для всех трех направлений профессиональной деятельности психологов 

можно выделить общие моменты: межведомственное взаимодействие на основе 

комплексного подхода, а также:  

1. Создание и развитие команды специалистов как внутри учреждения, 

так и вне его. Это подразумевает выполнение диспетчерской деятельности, 

то есть выстраивание системы комплексной помощи на основе полноценных 

консилиумов, где происходит обмен информацией и планирование совместной 

деятельности, а не перебрасывание клиента от специалиста к специалисту;  

2. Создание особого пространства (профилактического, 

сопроводительного или реабилитационного), в котором создаются ресурсные 

условия для развития клиентов с опорой на сформированные, сохранные 

стороны личности, деятельности, отношений и ситуации. Кроме того, 

предполагается включение в работу не только клиента, но и его 

микросоциального окружения; 

3. Субъект-субъектный подход, в рамках которого клиент – это активный 

участник процесса профилактики, сопровождения или реабилитации,                       

а не объект для воздействия, что подразумевает осознание клиентом своей 

роли, активности и ответственности как в процессе оказания помощи,                     

так и за ее результат. 

 

Специфика психологического сопровождения в юридически значимом 

контексте.  

Рассматривая сопровождение как направление деятельности психолога, 

его целью является создание адекватных и психологически благоприятных 

условий для участников какой-либо определенной деятельности и повышения 

эффективности достижения ее целей. Например, в ситуации психологического 

сопровождения несовершеннолетнего обвиняемого в суде психологу важно 

не только осуществлять работу с подростком, но также с представителями 

судебно-следственной системы, тем самым создавая условия                                      

для их взаимодействия с целью установления истины и разрешения 

юридически значимой ситуации. Работа с подростком подразумевает 

подробный анализ его актуальной социальной ситуации развития, личностных 

особенностей, факторов риска совершения повторных правонарушений 

и сдерживающих механизмов, описание возможной программы 

реабилитационной работы с ним, которые могут быть учтены судом                         
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при вынесении приговора и частного определения суда. Также психолог 

сотрудничает и с представителями судебно-следственной системы, давая 

пояснения в отношении индивидуально-психологических особенностей 

подростка, существенных для проведения процессуальных действий, 

не нарушая принципа конфиденциальности. 
 

Работа с целевой группой «Одаренные дети» 

Программы сопровождения и поддержки одаренных обучающихся 

включают комплексную педагогическую, психологическую, медицинскую, 

социальную работу, 

поэтому необходима скоординированная работа с одаренными детьми 

специалистов разного профиля. Целью такой работы является создание 

системы условий, обеспечивающей актуализацию потенциала детской 

одаренности, оптимальное развитие интеллектуально-творческих 

и эмоционально-волевых ресурсов личности, помощь в профессиональном 

самоопределении, социальном развитии, сохранении психологического 

и физического здоровья. Организация и программа деятельности                                   

в этом направлении может существенно различаться в зависимости                        

от особенностей общеобразовательной организации (общеобразовательная                 

или специализированная школа, интернат), конкретного города, региона. 

Структура программы сопровождения одаренных обучающихся включает                  

в себя следующее:  

Диагностическое направление. Выявление одаренных школьников                   

(в том числе «дважды исключительных»), актуальных задач и проблем                    

их развития, обучения, социализации. Предполагается изучение 

индивидуальных и личностных особенностей одаренных детей, их интересов              

и склонностей, выявление проблем и «зон риска» в развитии.  

Важными принципами диагностики одаренности являются:  

– комплексный подход к оценке разных сторон поведения и деятельности 

ребенка; 

– анализ поведения ребенка в тех сферах деятельности, которые                       

в максимальной степени соответствуют его склонностям и интересам; 

– оценка одаренности ребенка с учетом зоны его ближайшего развития, 

условий культурного и социального окружения, родительской поддержки  

Оценку детской одаренности следует проводить многомерно                               

и многогранно и включать определение не только общих интеллектуальных 

способностей, но и специфических способностей/талантов, мотивации, 

интереса, приверженности задаче, а также и психосоциальных переменных, 

которые способствуют или, наоборот, препятствуют академическому успеху. 

Важнейшее значение имеет постоянный мониторинг развития обучающихся, 

который рекомендуется проводить с регулярной периодичностью, – это связано 

с тем, что некоторые ученики, которые не были выделены как одаренные, могут 

позже развить и проявить свои экстраординарные способности. Диагностика 

необходима для выявления их индивидуальных потребностей в учении                     

и определения задач развития в форме индивидуального образовательного 
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плана или программы, для своевременного обнаружения проблем с целью 

оказания психологической помощи и поддержки.  

Психопрофилактическое направление. Оказание помощи одаренным 

обучающимся в решении актуальных задач развития, обучения, социализации, 

выбора образовательного и профессионального маршрута. В рамках данного 

направления предполагается создание персонализированной модели 

образования – создание и/или оптимизация образовательной среды с учетом 

потенциала одаренности и задач личностного развития одаренных школьников, 

отвечающей их высоким познавательным потребностям и способностям. 

Создание образовательной среды, включающей разные формы, содержание                

и методы обучения, систему взаимоотношений и ценностей, пространственно-

временную организацию учебного процесса является лучшей формой 

профилактики возникновения проблем в обучении, развитии и воспитании 

одаренных детей.  

Важнейшим средством оптимизации и создания образовательной среды, 

отвечающей познавательным потребностям и способностям одаренных детей, 

их личностному своеобразию выступает ускорение и обогащение учебного 

плана, путем встраивания в него специальных программ, адаптированных                 

к способностям и интересам одаренных обучающихся, группировка детей                

по способностям и интересам, организация тьюторского сопровождения 

(наставничества). При этом недостаточно просто поместить одаренных детей                    

в обогащенную среду, а необходимо также предоставлять целевые учебные 

планы, которые являются амбициозными для обучающихся, и в то же время 

подстраиваются под их способности и интересы.  

Коррекционно-развивающее направление. Основной смысл 

развивающей работы с одаренными детьми – наиболее полное раскрытие 

потенциальных возможностей ребенка. Направление предполагает 

ориентировку, прежде всего, на решение основных проблем развития 

одаренного обучающегося, препятствующих превращению потенциально 

одаренного ребенка в одаренного взрослого с состоявшейся профессионально-

творческой судьбой. Формирование позитивной Я-концепции и навыков 

саморегуляции, развитие эмоциональной устойчивости и навыков успешного 

преодоления стресса в экстремальных ситуациях, содействие социализации             

и формированию социальных умений, коммуникативных навыков общения               

в группе сверстников и способов взаимопонимания – те основные направления 

развивающей работы психолога, которые могут реализовываться в разных 

формах (индивидуальные и групповые тренинги, фокус-группы, ролевые игры, 

целевое тьюторское сопровождение). 

Отдельной строкой важно обозначить коррекционную работу                           

с одаренными обучающимися, специфика которой заключается                                    

в ее одновременном сосуществовании (сочетании) с другими направлениями. 

Это касается прежде всего «дважды исключительных» детей и одаренных детей 

с ярко выраженной диссинхронией развития, для которых необходима 

психолого-педагогическая помощь в преодолении нарушения в развитии                   

того или иного навыка (чтения, например или письма) или способности,                      
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с одной стороны, и ускоренное или обогащенное обучение в той или иной 

области опережающего развития, с другой. 

Профессиональная ориентация. Профессиональная ориентация 

одаренных школьников выделяется в качестве отдельного направления работы 

психологической службы общеобразовательной организации в связи с тем,              

что трудности выбора и профессионального самоопределения характерны                   

для значительной части одаренных подростков, что обусловлено 

особенностями развития таких детей.  

В процессе организации и разработки профориентационной                                

и профконсультационной программы для одаренных обучающихся необходимо 

учесть особенности их познавательной и мотивационной сферы. К этим 

особенностям относятся: быстрая обучаемость; скорость и критичность 

мышления; повышенная чувствительность к противоречиям; увлеченность 

одной или несколькими задачами или видами деятельности. В силу                          

этих особенностей многие из хорошо зарекомендовавших себя способов 

профориентации воспринимаются одаренными школьниками как скучные, 

детские или недостаточно глубокие. Учитывая это, профессиональная 

ориентация для одаренных школьников становится гибкой, открытой                        

и инновационной в использовании источников, материалов, форм и методов.  

В профориентационной работе с одаренными обучающимися можно 

выделить три основные задачи:  

1. Научить ориентироваться в многообразии форм профессиональной 

деятельности в зависимости от их индивидуальных личностных особенностей; 

2. Познакомить с требованиями к знаниям и умениям, предъявляемыми 

разными профессиями;  

3. Дать представление о повседневных обязанностях, которые нужно 

будет выполнять как профессионалам.  

Данные три задачи отвечают основной цели профориентационной работы 

с одаренными детьми: научить их самостоятельно и осознанно делать выбор 

будущей профессии. 

Консультационное направление. Оказание психологической помощи 

одаренным детям, родителям и педагогам в решении возникающих                                 

у них проблем (конфликты в явной и скрытой форме, агрессивное поведение, 

эмоциональные и соматические расстройства). Это направление работы                  

по своему значению и функциям соответствует «телефону доверия», 

позволяющему оказывать экстренную психологическую помощь.  

Просветительское направление. Развитие психолого-педагогической 

компетентности администрации, педагогов, родителей, содействие                               

в повышении квалификации педагогов, работающих с одаренными детьми. 

Данное направление требует организации работы с родителями и педагогами 

одаренных детей как участниками учебно-воспитательного процесса.  

Данная задача может решаться в системе психолого-педагогического 

сопровождения с помощью разных форм (как традиционных форм 

консультирования и просвещения, так и семинаров-тренингов по развитию 

навыков общения, сотрудничества, разрешения конфликтов), которые 
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позволяют преодолеть недостаток знаний в области педагогики и психологии 

и повысить педагогическую и психологическую культуру субъектов 

образовательного процесса. 

 

Пример работы общеобразовательной организации                                           

с разными целевыми группами 

 

При выстраивании работы с обучающимися с разными потребностями 

педагогами-психологами школы выделяются три целевые группы. 

С целевой группой детей с ОВЗ организуется диагностика (тестирование, 

собеседование) для разработки адаптированной образовательной программы 

(АОП), индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) с учетом 

особенностей нозологии, диагноза, заключения ТПМПК, МСЭ и возможностей 

ребенка. Проводится экспертиза АОП и ИОМ на предмет достижения 

образовательных результатов в соответствии с ФГОС НОО с ОВЗ, НОО, ООО, 

СОО. В последующем организуется социально-психолого-педагогическое, 

тьюторское сопровождение (включение обучающегося в образовательно- 

реабилитационный процесс, контроль за выполнением и корректировка 

мероприятий АОП и ИОМ). Осуществляется мониторинг реализации АОП, 

ИОМ и при необходимости корректируется. 

С целевой группой детей с девиантным поведением организуется 

диагностика (тестирование, собеседование) для ИОМ; проектируется ИОМ 

социализации; осуществляется профилактика девиантного поведения через 

включение в различные виды деятельности и взаимодействие с КДНиЗП; 

организуется социально-психолого-педагогическое сопровождение ИОМ 

обучающихся с девиантным поведением (включение обучающегося, контроль 

за выполнением и корректировка мероприятий ИОМ). 

Для целевой группы «одаренные дети» проводится диагностика 

способностей (выявление задатков, предпосылок); проектируется 

индивидуальный учебный план; организуется поддержка при участии 

в олимпиадах и конкурсах разного уровня; осуществляется деятельность 

по развитию и психокоррекции способностей; организуется профориентация 

с целью планирования маршрута в профессию. 

Таким образом, для всех обучающихся адаптированная образовательная 

программа, индивидуальный образовательный маршрут, индивидуальный 

учебный план являются составляющими индивидуальной образовательной 

траектории обучения, воспитания, социализации («социального лифта»). 

Анализ приведенных выше моделей позволил определить общие условия 

их эффективной реализации. К ним относятся: 

1. Наличие и введение в действие в субъекте Российской Федерации 

нормативного правового акта в области организации межведомственного 

взаимодействия по оказанию социальных и иных услуг и помощи                                 

(в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ                

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

и приказом Минтруда России от 18 ноября 2014 г. № 889): 
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− межведомственное взаимодействие в сфере выявления семейного 

неблагополучия и организации работы с семьями, находящимися в социально 

опасном положении или трудной жизненной ситуации; 

− межведомственное взаимодействие субъектов системы профилактики 

и иных органов и организаций при организации работы 

с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 

положении и иной трудной жизненной ситуации; 

− работа межведомственных комиссий по составлению индивидуальных 

маршрутов реализации индивидуальных программ реабилитации и абилитации 

детей-инвалидов; предоставление социальных услуг гражданам и оказание 

содействия в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, 

юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам 

(социального сопровождения), гражданам, в том числе родителям, опекунам, 

попечителям, иным законным представителям несовершеннолетних детей. 

Наличие системы применения профессиональных стандартов работников 

образования и социальной сферы, которая отражает опыт поэтапного 

применения данных профессиональных стандартов в соответствии 

с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2016 г. 

№ 584 «Об особенностях применения профессиональных стандартов в части 

требований, обязательных для применения государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации, государственными или муниципальными 

учреждениями, государственными или муниципальными унитарными 

предприятиями, а также государственными корпорациями, государственными 

компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций 

(долей) в уставном капитале которых находится в государственной 

собственности или муниципальной собственности» 
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Цели, задачи и особенности организации психологической службы 

в общеобразовательной организации по проектированию благоприятных 

условий для обеспечения образовательного процесса (включая 

взаимодействие с педагогическим коллективом/классными 

руководителями, администрацией, работу школьного консилиума и др.) 

 

Цель, задачи и особенности организации психологической службы 

общеобразовательной организации по проектированию благоприятных 

условий обеспечения образовательного процесса 

 

Приоритетной задачей современной школы является создание 

благоприятных условий, обеспечивающих повышение качества образования, 

что связано с развитием и эффективным функционированием Психологической 

службы ОО, деятельность которой регламентирована правовыми, 

организационными, кадровыми и методическими нормативами. 

Организацию деятельности Психологической службы 

общеобразовательной организации по проектированию благоприятных условий 

для обеспечения образовательного процесса необходимо строить 

в соответствии с требованиями к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы, заложенными 

в федеральных государственных образовательных стандартах начального, 

основного, среднего общего образования, обеспечивающими: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности, обеспечивающих реализацию основных образовательных 

программ: дошкольного образования и начального общего образования; 

основного общего образования; среднего общего образования; 

– учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, 

в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста 

в подростковый; 

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родителей 

(законных представителей) обучающихся; 

– вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений (сохранение 

и укрепление психологического здоровья обучающихся; формирование 

ценности здоровья и безопасного образа жизни; развитие своей экологической 

культуры дифференциации и индивидуализации обучения; мониторинг 

возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; психолого-

педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; обеспечение 
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осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического 

самоуправления); 

– диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

– вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, 

экспертиза). 

Проектирование благоприятных условий для обеспечения 

образовательного процесса возможно исключительно в согласованном 

взаимодействии всех субъектов образовательных отношений, 

координирующую и направляющую роль в котором осуществляет 

администрация общеобразовательной организации. 

Рекомендуется обратить внимание на то, что взаимодополняемость 

профессиональных позиций и знаний педагога-психолога, педагога, 

социального педагога в подходе к ребенку, их тесное сотрудничество на равных 

между собой и с родителями на всех стадиях работы с отдельными детьми 

и детскими коллективами – необходимое условие, во-первых, эффективной 

работы общеобразовательной организации, а во-вторых, условие личностного 

развития и гармонизации психического и психологического здоровья всех 

субъектов образовательного процесса. Важно учитывать, что образовательно-

культурное взаимодействие взрослых вводит обучающихся в социально 

нормативную систему человеческих отношений, служит ключевым источником 

развития внутренней культуры, ценностно-смысловых ориентаций, 

обусловливает траекторию социально-психологического и личностного 

развития. 

Цель деятельности Психологической службы общеобразовательной 

организации по созданию благоприятных условий для обеспечения 

образовательного процесса – профессиональное (психологическое, психолого-

педагогическое, социальное) обеспечение, направленное на сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся, снижение рисков их дезадаптации, 

негативной социализации, реализацию заложенных в соответствующем этапе 

онтогенеза возможностей развития творческой индивидуальности                                

(в соответствии с Концепцией развития психологической службы в системе 

образования в Российской Федерации на период до 2025 года). 

Для реализации основной цели – создания благоприятных психолого-

педагогических условий реализации основной образовательной программы 

в соответствии с содержанием профессионального стандарта педагога-

психолога (Психолог в сфере образования), деятельность Психологической 

службы общеобразовательной организации призвана обеспечивать решение 

следующих задач: 

1. Психологическое сопровождение реализации основной 

образовательной программы: 
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− участие в создании развивающей безопасной образовательной среды; 

−  проведение мониторинга эффективности внедряемых программ 

и технологий обучения; 

−  экспертиза программ обучения в части определения их соответствия 

возрастным и психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям обучающихся. 

2. Участие в проектировании и реализации программ, входящих в состав 

ООП (начального, среднего, основного) общего образования: 

− развития универсальных учебных действий; 

− воспитания и социализации обучающихся (в том числе программы 

духовно-нравственного развития; программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни; профессионального самоопределения 

обучающихся); 

− коррекционной работы. 

3. Повышение психологической компетентности участников 

образовательного процесса (администрации, педагогов, родителей (законных 

представителей), обучающихся): психологическое просвещение 

и консультирование родителей (законных представителей) обучающихся 

по проблемам обучения, воспитания, развития. 

4. Организация и участие в мероприятиях по профилактике и коррекции 

отклоняющегося поведения обучающихся с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей; социального сиротства, ксенофобии, 

экстремизма, межэтнических конфликтов. 

5. Психологическая профилактика школьной тревожности и личностных 

расстройств; эмоционального выгорания – личностных и профессиональных 

деформаций педагогов общеобразовательной организации. 

6. Взаимодействие с педагогическим коллективом/классными 

руководителями, администрацией, психолого-педагогическим консилиумом, 

психолого-медико-педагогическим консилиумом, советом профилактики, 

с образовательными организациями, учреждениями и организациями 

здравоохранения и социальной защиты населения по созданию условий                        

для сохранения и укрепления психологического и психического здоровья 

обучающихся, оказание им психологической поддержки, содействие в трудных 

жизненных ситуациях. 

Особое внимание рекомендуется уделять переходным этапам в развитии 

и образовании обучающихся, что предполагает диверсификацию уровней 

психолого-педагогического сопровождения. 

Уровень индивидуальный. Ведущая роль на этом уровне отводится 

учителю, родителям (законным представителям) и педагогу-психологу. 

Основной целью их деятельности является создание условий для развития 

обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей и личностного 

потенциала, построение индивидуальной траектории обучения и развития, 

содействие процессу самопознания и самореализации личности обучающихся. 

Уровень групповой. На данном уровне работу проводят педагог-психолог, 
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классный  руководитель, социальный педагог и т.д. Основная цель 

их деятельности – содействие обучающимся, относящимся  к различным 

целевым группам (обучающиеся,  испытывающие трудности в обучении; дети 

с отклонениями в поведении; дети, жизнедеятельность которых объективно 

нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут 

преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи; 

одаренные дети и т.д.), в решении общих для группы проблемных ситуаций. 

Уровень класса. На данном уровне ведущая роль отводится учителю, 

классному руководителю и педагогу-психологу,  которые  обеспечивают  

необходимую  педагогическую  и психолого-педагогическую поддержку  

ребенку в решении задач обучения, воспитания и развития. Основная цель 

их деятельности — развитие самостоятельности в решении проблемных 

ситуаций, предотвращение дезадаптации обучающегося, возникновения острых 

проблемных ситуаций. 

Уровень образовательной организации. На данном уровне работу 

проводят педагоги-психологи, учителя-логопеды, социальные педагоги. 

Они выявляют проблемы в развитии обучающихся и оказывают первичную 

помощь в преодолении трудностей в обучении, взаимодействии с учителями, 

родителями (законными представителями), сверстниками. На данном уровне 

также реализуются профилактические программы, охватывающие 

значительные группы обучающихся, осуществляется экспертная, 

консультативная (индивидуальная и групповая) работа, просветительская 

работа с администрацией, учителями и родителями (законными 

представителями). 

 

Направления деятельности психологической службы                                                

по созданию благоприятной образовательной среды                                                    

в общеобразовательной организации 

 

Рекомендовано выстраивать основные направления деятельности 

психологической службы общеобразовательной организации по созданию 

благоприятных условий для обеспечения образовательного процесса 

в соответствии с формами психологического сопровождения участников 

образовательных отношений в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального, основного 

и среднего общего образования и содержания профессионального стандарта 

педагога-психолога (Психолог в сфере образования) 
<17>, <20>

. 

Психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации 

основных и дополнительных образовательных программ. Данное направление 

специалисты Психологической службы общеобразовательной организации 

реализуют во взаимодействии с педагогами и при координирующем участии 

администрации общеобразовательной организации: 

– участвуют в формировании и реализации планов развивающей работы 

с обучающимися с учетом их индивидуально-психологических особенностей; 
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– участвуют в разработке программ развития универсальных учебных 

действий, программ воспитания и социализации обучающихся, воспитанников, 

программ коррекционной работы; 

–  разрабатывают психологические рекомендации по формированию 

и реализации индивидуальных учебных планов для творчески одаренных 

обучающихся и воспитанников; 

– разрабатывают совместно с педагогом индивидуальные учебные планы 

обучающихся с учетом их психологических особенностей; 

– участвуют в разработке и реализации мониторинга личностных 

и метапредметных результатов освоения основной общеобразовательной 

программы, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

Психологическая профилактика – содействие полноценному развитию 

личности всех участников учебно-воспитательного процесса, предупреждение 

возможных личностных деформаций в процессе взаимодействия, помощь 

в осознании деструктивного влияния психологического насилия. В рамках 

данного направления деятельность Психологической службы 

общеобразовательной организации нацелена на сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся в процессе обучения и воспитания 

в общеобразовательной организации. 

Специалисты Психологической службы ОО: 

–  выявляют условия, неблагоприятно влияющие на развитие личности 

обучающихся; 

– во взаимодействии с другими участниками образовательных 

отношений разрабатывают психологические рекомендации по проектированию 

образовательной среды, комфортной и безопасной для личностного развития 

обучающегося на каждом возрастном этапе, для своевременного 

предупреждения нарушений в развитии и становлении личности, 

ее аффективной, интеллектуальной и волевой сфер; 

– планируют и реализуют совместно с педагогом превентивные 

мероприятия по профилактике возникновения социальной дезадаптации, 

аддикций и девиаций поведения; 

–  разъясняют субъектам образовательного процесса необходимость 

применения сберегающих здоровье технологий, оценивают результаты 

их применения; 

– разрабатывают рекомендации субъектам образовательного процесса 

по вопросам психологической готовности и адаптации к новым 

образовательным условиям (поступление в дошкольную образовательную 

организацию, начало обучения, переход на новый уровень образования, 

в новую образовательную организацию); 

– разрабатывают рекомендации для педагогов по вопросам социальной 

интеграции и социализации дезадаптивных обучающихся и воспитанников, 

обучающихся с девиантными и аддиктивными проявлениями в поведении; 

– разрабатывают и осуществляют профилактические программы 

для детей разных возрастов с учетом задач развития каждого возрастного этапа. 
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Психологическая диагностика обучающихся. Деятельность 

Психологической службы  общеобразовательной организации по созданию 

благоприятной образовательной среды в общеобразовательной организации 

направлена на решение задачи получения информации об индивидуально-

психических особенностях детей и обучающихся, что является ценным 

для самого обучающегося и тех, кто с ним работает – педагогов, социального 

педагога, родителей (законных представителей), администрации. 

Психологическая диагностика направлена на измерение той или иной 

психической функции, выявление характерологических, индивидуально-

личностных характеристик, направленности и мотивации, изучение интересов, 

склонностей, способностей детей и обучающихся, предпосылок одаренности. 

Важно понимать, что психодиагностика не является самоцелью, она 

не проводится вне контекста целостного психического развития обучающегося. 

Итогом психодиагностической работы становится выявление у обучающихся 

таких психологических особенностей, которые могут в дальнейшем обусловить 

возникновение определенных сложностей или отклонений                                      

в его интеллектуальном или личностном развитии, а также выявление ресурсов, 

на которые можно опираться при планировании коррекционной 

или развивающей работы, консультировании. 

Анализ результатов психологической диагностики становится основой 

для проектирования и реализации других направлений работы 

Психологической службы общеобразовательной организации – 

психологической профилактики, консультирования, коррекционно-

развивающей работы. 

Психологическое консультирование. Деятельность Психологической 

службы общеобразовательной организации по созданию благоприятной 

образовательной среды в общеобразовательной организации в рамках 

направления работы по психологическому консультированию субъектов 

образовательного процесса нацелена на решение задачи содействия 

сохранению и укреплению психологического здоровья каждого школьника, 

а специалисты службы призваны консультировать: 

– обучающихся по проблемам самопознания, профессионального 

самоопределения, личностным проблемам, вопросам взаимоотношений 

в коллективе и другим вопросам; 

– администрацию, педагогов и других работников общеобразовательных 

организаций по проблемам взаимоотношений в трудовом коллективе и другим 

профессиональным вопросам; 

– педагогов по вопросам разработки и реализации индивидуальных 

программ для построения индивидуального образовательного маршрута 

с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося; 

– родителей (законных представителей) по проблемам взаимоотношений 

с обучающимися, их развития, профессионального самоопределения и другим 

вопросам; 

– администрацию общеобразовательной организации, педагогов, 
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родителей (законных представителей) по психологическим проблемам 

обучения, воспитания и развития обучающихся. 

Коррекционно-развивающая работа. Деятельность Психологической 

службы  общеобразовательной организации по проектированию благоприятных 

условий для обеспечения образовательного процесса в общеобразовательной 

организации в рамках коррекционно-развивающего направления работы 

рекомендуется проводить в активном психолого-педагогическом воздействии, 

направляемом на устранение отклонений в личностном и профессиональном 

развитии, гармонизацию психологического здоровья и устранение деформаций 

в межличностных отношениях участников образовательной среды, и включать 

в себя: 

– проектирование и реализацию коррекционно-развивающих программ 

для обучающихся, направленных на развитие интеллектуальной, 

эмоционально-волевой сферы, познавательных процессов, снятие тревожности, 

решение проблем в сфере общения, преодоление проблем в общении 

и поведении; 

– организацию и осуществление совместно с педагогами, дефектологами, 

логопедами, социальными педагогами психолого-педагогической коррекции 

нарушений социализации и адаптации обучающихся, особенностей 

психического развития; 

– проектирование индивидуальных образовательных маршрутов 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, одаренных 

и обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса. 

Профессионально грамотно построенное психологическое просвещение 

относится к особому типу обучения – социально-психологическому обучению – 

активному групповому воздействию, направленному на помощь в усвоении 

эффективных способов и приемов взаимодействия, свободных от проявления 

психологического насилия, создающему социально-психологическую умелость, 

реализующему принцип развивающего воспитания и защищенности личности 

и обеспечивающему поддержку в решении возрастных, жизненных 

и профессиональных проблем. 

Деятельность Психологической службы общеобразовательной 

организации по проектированию благоприятных условий для обеспечения 

образовательного процесса в общеобразовательной организации в рамках 

направления работы по психологическому просвещению заключается 

в ознакомлении педагогов и администрации общеобразовательных организаций 

с современными исследованиями в области психологии младшего школьного, 

подросткового, юношеского возраста. Специалистам психологической службы 

общеобразовательной организации рекомендуется: 

– информировать субъектов образовательного процесса о формах 

и результатах своей профессиональной деятельности; 

– знакомить педагогов, администрацию общеобразовательных 

организаций и родителей (законных представителей) с основными условиями 

психического развития обучающихся (в рамках методических и педагогических 



96  

советов); 

– представлять педагогам и администрации общеобразовательных 

организаций современные исследования в области профилактики отклонений 

в социальной адаптации обучающихся; 

– проводить просветительскую работу с родителями (законными 

представителями) по принятию особенностей поведения, миропонимания, 

интересов и склонностей. Повышать психолого-педагогическую 

компетентность родителей (законных представителей); 

–  информировать педагогов и родителей о факторах, препятствующих 

развитию личности детей, воспитанников и обучающихся, а также о мерах 

по оказанию им различного вида психологической помощи. 

Деятельность Психологической службы общеобразовательной 

организации по проектированию благоприятных условий для обеспечения 

образовательного процесса в общеобразовательной организации 

осуществляется в динамичном взаимодействии с субъектами образовательных 

отношений, содержательно и технологически включается в работу Психолого-

педагогического консилиума – организационную форму взаимодействия 

руководящих и педагогических работников с целью создания оптимальных 

условий обучения, развития, социализации и адаптации обучающихся 

посредством психолого-педагогического сопровождения. 

Распоряжением от 9 сентября 2019 г. № Р-93 Министерство просвещения 

Российской Федерации утвердило примерное Положение о психолого-

педагогическом консилиуме образовательной организации. 

Согласно данному Положению, на базе образовательной организации 

любого типа независимо от ее организационно-правовой формы создается 

психолого-педагогический консилиум (далее – ППк), цель которого – 

способствовать созданию оптимальных условий для обучения, развития, 

социализации и адаптации обучающихся посредством психолого-

педагогического сопровождения. 

В состав ППк входят: председатель — заместитель руководителя 

организации, заместитель председателя (определенный из числа членов ППк 

при необходимости), педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

социальный педагог, секретарь (определенный из числа членов ППк). Общее 

руководство деятельностью ППк осуществляет руководитель 

общеобразовательной организации. 

С целью организации работы ППк по решению вопросов, связанных 

с преодолением трудностей в обучении, рекомендуется рассматривать 

проблемные ситуации при непосредственном участии педагогов. 

Психолого-педагогический консилиум – один из перспективных методов 

работы педагога-психолога. Его основное назначение – помочь педагогу 

избежать субъективизма в оценке возможностей обучающегося, помочь 

с разных сторон подойти к пониманию интеллектуального и личностного 

развития обучающегося, показать сложность и неоднозначность проявлений 

его поведения, отношений и пр. Обеспечить подход к обучающемуся 

с оптимистической гипотезой относительно перспектив его дальнейшего 
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развития и наметить реальную программу работы с ним. При решении 

проблемных вопросов специалистам Психологической службы 

общеобразовательной организации необходимо: 

– стремиться показать педагогическому коллективу обучающегося 

с разных сторон, обязательно найти его положительные стороны; 

– работать с установками педагога по отношению к данному 

обучающемуся; 

– содействовать пониманию в коллективе всеми педагогами сути 

личностных проблем обучающегося. 

Грамотно выстроенная работа Психолого-педагогического консилиума 

способствует решению проблемных ситуаций, расширению психолого-

педагогической компетентности педагогического коллектива. 

 

Рекомендации для специалистов Психологической службы 

по проектированию благоприятных условий для обеспечения 

образовательного процесса на уровне начального общего образования 
 

Часть 1 статьи 66 Федерального закона об образовании определяет 

стратегическую направленность начального общего образования 

на формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных 

способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности 

(овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены 

и здорового образа жизни). 

Для обеспечения развития у обучающихся начальной школы начальных 

форм познавательной и личностной рефлексии как основы формирования 

внутренней позиции школьника, которая в документах ФГОС начального 

общего образования включена в личностные образовательные результаты, 

специалистам Психологической службы общеобразовательной организации 

рекомендуется: 

– развивать у обучающихся способности к самоопределению,                            

то есть переходить от общей позиции к осознанию собственной позиции; 

способности к саморазвитию и самопознанию; 

– развивать умение подключаться к совместным с партнерами 

действиям, инициировать сотрудничество, координировать свою позицию 

в групповой работе; 

– выполнять рефлексивные операции при решении мыслительных задач, 

обобщение способов решения, моделирование и идеализацию. 

В работе Психологической службы общеобразовательной организации 

важно использовать научно обоснованные методы и технологии, 

способствующие развитию социально-коммуникативных компетенций 

младших школьников: 

–  организовывать совместную деятельность обучающихся                              

и их диалогическое взаимодействие; п 
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–  проектировать и реализовывать сюжетные ситуации, в которых 

моделируются и в игровой форме решаются социально-коммуникативные 

задачи;  

–  внедрять психолого-педагогические программы, эффективность 

которых для решения психологических задач обучающихся начальной школы 

является экспериментально доказанной (например, программа «Введение 

в школьную жизнь» Г.А. Цукерман, в которой проводятся занятия в игровой 

форме, направленные на знакомство детей с школьной жизнью, ее порядком, 

на овладение коммуникативными навыками учебного сотрудничества). 

В младшем школьном возрасте впервые наиболее отчетливо выявляются 

те дефициты и искажения развития, которые возникли в дошкольном детстве. 

В школе становятся очевидными: 

–  слабые звенья в структуре когнитивной и эмоциональной сферы; 

–  несформированность произвольных форм поведения – 

недостаточность саморегуляции; 

–  незрелость мотивационных образований; 

–  неспособность к усвоению групповых норм, школьная дезадаптация 

(внутренняя позиция школьника); 

–  снижение психоэмоционального благополучия. 

Деятельность Психологической службы общеобразовательной 

организации по созданию благоприятной образовательной среды 

в общеобразовательной организации в рамках диагностического направления 

работы целесообразно направить на изучение конкретных эмоциональных 

и поведенческих реакций обучающихся вне зависимости от темпа 

их психического развития. 

Специалистам Психологической службы общеобразовательной 

организации рекомендуется внимательно отнестись к маркерам 

психологического неблагополучия обучающихся и проводить диагностику: 

1. Затруднений включения в совместную (фронтальную и групповую) 

учебную и внеучебную деятельность, что проявляется во внешней пассивности 

или, напротив, в неадекватном вмешательстве в согласованную деятельность 

других участников. 

2. Нарушений партнерских взаимоотношений со сверстниками, что 

проявляется в конфликтности и негативных эмоциональных реакциях: 

неумение сотрудничать в паре со сверстником – планировать, согласовывать 

усилия и осуществлять совместные действия для достижения общей цели. 

Умение сотрудничать и взаимодействовать в паре предполагает наличие 

у каждого из ее участников умений убеждать, аргументировать свою точку 

зрения, слушать и слышать партнера, контролировать его действия и адекватно 

реагировать на них, оказывать помощь партнеру в случае необходимости 

и разрешать конфликты, возникающие в процессе выполнения совместного 

задания. 

Психологические проблемы просоциального поведения обучающихся 

начальной школы чаще всего обусловлены дефицитом и обедненностью 

их социального опыта, фрагментарностью представлений о себе и сверстнике, 
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что проявляется в их неспособности сотрудничать в предметной совместной 

деятельности. 

В этой связи специалистам Психологической службы 

общеобразовательной организации в конструктивном профессиональном 

взаимодействии с учителем рекомендуется: 

– организовывать специальное обучение коммуникативным навыкам 

сотрудничества в парах или малых группах в дополнение к педагогическим 

приемам, используемым учителем на уроках; 

– при организации учебной и внеучебной работы в подгруппах учителю 

и педагогу-психологу целесообразно отказаться от дифференциации 

и группирования детей по каким-либо признакам: ни по признакам темпа 

психического развития, ни по признаку уровня развития коммуникативных 

компетенций, ни по признакам наличия или отсутствия определенного вида 

дизонтогенеза, ни по принадлежности детей к тем или иным социальным 

слоям; 

– встать на позицию ребенка, понять и принять то, что неспособность 

обучающегося организовать взаимодействие, неумение договариваться, 

согласовывать свои действия с действиями собеседника или партнера 

по совместной деятельности, контролировать их, оказывать ему помощь, 

разрешать конфликты, слушать и слышать его – все это есть следствие 

особенностей восприятия ребенком ситуации коммуникативного 

взаимодействия. 

Деятельность Психологической службы общеобразовательной 

организации по проектированию благоприятных условий для обеспечения 

образовательного процесса в начальной школе рекомендуется направить 

на решение психологических проблем обучающихся в мотивационной сфере, 

которые проявляются в: 

– незаинтересованности в общении и сотрудничестве со сверстниками 

и педагогами; 

– невыраженной любознательности и интеллектуальной пассивности. 

Известно, что мотивационная сфера – трудно управляемая и сугубо 

индивидуальная система. Вместе с тем с позиций культурно-исторического 

и деятельностного подходов к обучению и воспитанию возможно построение 

модели позитивного развития мотивационной сферы обучающихся. Педагог 

и различные информационные источники являются носителями общественно-

социального культурного опыта. Именно от содержания и средств 

преподнесения информации зависит то, как в дальнейшем полученные знания 

повлияют на развитие мотивации и самосознания обучающихся. 

Для профилактики нарушений психосоциального развития и снижения 

познавательной мотивации перед педагогом-психологом и учителем стоит 

ответственная задача проектирования учебных ситуаций, в которых: 

– решение зависит от способности детей договориться и принять общее 

решение; 

– развивается умение добывать знания разными способами на основе 

изученных предметных действий. 
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Для развития познавательной мотивации важно, чтобы в процессе 

решения задач возникал познавательный социокогнитивный конфликт между 

участниками, что необходимо для осознания ими собственной деятельности. 

Рекомендуется проектировать учебные задания, при решении которых 

возникают противоречия между: 

– имеющимися знаниями и фактами, получаемыми в деятельности; 

различными уровнями знаний участников; 

– использованием сформированного понятия, успешно применяемого 

ранее, и невозможностью его применить в конкретном задании. 

Развитие мотивации сотрудничества обучающихся необходимо 

осуществлять в специально организуемых ситуациях взаимодействия в малых 

группах. Педагог-психолог совместно с учителем задает проблемную 

ситуацию, распределяет функции участников, обсуждает пути и варианты 

решения проблемы. 

Для решения задачи развития мотивации сотрудничества рекомендуется: 

– представить обучающимся исторически культурные способы 

взаимодействия; 

– научить обучающихся разрешению конфликтов в процессе совместной 

деятельности;  

– развивать способности осознать свою значимость, роль в процессе 

выполнения совместного задания; 

– оказывать помощь в планировании этапов выполнения группового 

задания (то есть ориентировочный этап деятельности); 

– обучать школьников распределять свои действия и действия партнеров, 

ориентироваться на промежуточный результат; 

– научить оценивать свои ошибки и ошибки партнера, испробовать 

различные способы исправления. 

Педагогу-психологу важно учитывать, что переживание обучающимися 

чувства радости, удовлетворения, гордости связано не только с успехами 

в учебной деятельности, но и с развитием новых межличностных отношений 

с учителями и сверстниками. 

 

Рекомендации для специалистов Психологической службы 

по проектированию благоприятных условий для обеспечения 

образовательного процесса на уровне основного общего образования 
 

Согласно части 2 статьи 66 Федерального закона об образовании 

основное общее образование направлено на становление и формирование 

личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, 

эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры 

межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 

государственным языком Российской Федерации, навыками умственного 

и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности 

к социальному самоопределению). 

При организации профессиональной деятельности современной 
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Психологической службы общеобразовательной организации 

по проектированию благоприятных условий для обеспечения образовательного 

процесса в основной школе необходимо ориентироваться на требования 

к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»). 

В соответствии с требованиями рекомендовано проведение мероприятий 

по: 

– организации психолого-педагогического взаимодействия, 

направленного на формирование у обучающихся российской гражданской 

идентичности; 

– подготовке психопрофилактических, психодиагностических 

развивающих программ, направленных на преодоление трудностей 

целеполагания, прогнозирования, планирования, самоконтроля; 

– организации психолого-педагогического взаимодействия 

по формированию мотивации к обучению на основе возрастной специфики 

мотивационной сферы обучающегося; 

–  психолого-педагогическому содействию в развитии позитивных 

этнокультурных установок, позитивного отношения к собственной этнической 

группе; 

– организации образовательного пространства, способствующего 

формированию адекватной самооценки, положительной установки на другого 

человека, продуктивного межкультурного, межэтнического 

и межконфессионального взаимодействия; 

–  организации образовательного пространства, способствующего 

формированию способности компетентного выбора личностью своего 

жизненного пути, умение анализировать ситуацию и выбирать 

соответствующее нормативное поведение, не ущемляющее свободы 

и достоинства другого и способствующее саморазвитию личности, 

исключающее психологическое насилие; 

– организации психолого-педагогического взаимодействия, 

способствующего формированию навыков самоанализа, самонаблюдения, 

самовыражения, самоизменения в соответствии с морально-нравственными 

нормами поведения; 

– организации деятельности по профилактике, выявлению 

и преодолению коммуникативных трудностей обучающихся в общении 

со сверстниками, со взрослыми, с детьми младшего и старшего возраста, 

трудностей построения диалога; 

– разработке комплекса психолого-педагогических мер, направленных 

на формирование здорового образа жизни, профилактику деструктивного 

поведения; 

– организации деятельности по профилактике, выявлению 

и преодолению обучающимися рисков и угроз, связанных с использованием 
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интернета (коммуникативных (буллинг, кибербуллинг, конфиденциальность 

личной информации), технических, контентных, потребительских,                 

интернет-зависимости); 

–  организации образовательного пространства, направленного 

на формирование индивидуальных морально-этических норм, взглядов, 

установок и ценностей, касающихся взаимоотношения человека и природы; 

– созданию позитивной социальной ситуации развития для субъектов 

образовательного процесса; 

– организации мероприятий, обеспечивающих преемственность 

при переходе на новую ступень образования; 

– содействию гармонизации социально-психологического климата 

в учебном коллективе (класс); 

– организации деятельности по профилактике, выявлению 

и преодолению трудностей адаптации, обеспечению индивидуального подхода 

к каждому участнику образовательных отношений; 

– организации деятельности по профилактике, выявлению 

и преодолению школьной тревожности, фрустрации потребности в достижении 

успеха; 

– проектированию и оптимизации развивающего потенциала 

образовательно-воспитательной среды; 

– оказанию помощи педагогам-предметникам, классному руководителю 

в понимании индивидуальных особенностей обучающихся, возрастных 

особенностей учения (овладение общим строением учебной деятельности, 

формирование навыков самоорганизации учебной деятельности); 

–  организации образовательного процесса с использованием 

здоровьесберегающих технологий, с учетом оптимальной нагрузки 

обучающихся; 

– организации образовательного процесса, способствующего 

формированию навыков учебного сотрудничества и совместной деятельности 

с педагогами и сверстниками; 

– организации деятельности по преодолению трудностей в обучении 

и школьной неуспешности, участию в разработке образовательных программ, 

адекватных возможностям и особенностям обучающихся; 

– оказанию психологической помощи и поддержки родителям 

обучающихся по актуальным проблемам развития; 

– включению обучающихся в социально значимую, просоциальную 

учебную и внеучебную деятельность; 

– определению динамики личностного и интеллектуального развития 

обучающихся, индивидуального прогресса и достижений; 

– организации профессионального взаимодействия всех участников 

образовательных отношений с целью построения индивидуальной 

образовательной траектории развития обучающихся; 

– организации профессионального взаимодействия всех участников 

образовательных отношений с целью реализации творческого и научно-

исследовательского потенциала обучающихся. 
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Рекомендации для специалистов Психологической службы                                      

по проектированию благоприятных условий для обеспечения 

образовательного процесса на уровне среднего общего образования 
 

Деятельность Психологической службы общеобразовательной 

организации на уровне среднего общего образования в соответствии с частью 3 

статьи 66 Федерального закона об образовании направлена на дальнейшее 

становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса 

к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации 

и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 

подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной 

деятельности
<21>

. 

Для создания благоприятных условий для обеспечения образовательного 

процесса, способствующих максимально гармоничному и полноценному 

развитию личности старших подростков, предотвращению или снижению 

рисков отклонений в психосоциальном развитии и поведении, необходимо 

непрерывное взаимодействие специалистов Психологической службы ОО, 

администрации, педагогов, родителей. 

Рекомендуется проведение взаимодополняющих мероприятий, целью 

которых становится развитие и формирование основных психологических 

новообразований обучающихся старшего подросткового возраста: 

1. Организация психологических занятий, содействующих 

познавательной и личностной рефлексии – осознанию вариативных 

индивидуальных траекторий личностного и профессионального становления. 

Основным результатом данных мероприятий выступает психологическая 

готовность к профессиональному и личностному самоопределению, 

самостоятельный и осознанный профессиональный выбор обучающимися. 

В сферу профессиональных обязанностей специалистов Психологической 

службы общеобразовательной организации с обучающимися на этапе 

профессионального выбора включена работа по формированию компетенций, 

способствующих эффективному выбору будущей профессиональной 

деятельности. Необходимо проводить занятия, на которых обучающимся 

предоставляется возможность: 

– рассуждать о карьере, обратить внимание на самого себя и на свое 

сознание, ценности, интересы, мотивы, особенности мышления, механизмы 

восприятия и эмоциональное реагирование (рефлексивный компонент); 

– проявить активную позицию и принять ответственность за свои 

поступки, высказывания, решения; 

– обсудить в кругу сверстников планы своего профессионального 

и личного будущего; 

– установить деловые контакты (интерактивное поведение) – 

направленность деятельности на реализацию выстроенных профессиональных 

планов. 
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Психолого-педагогическое сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся представляет собой взаимосвязанные 

направления психолого-педагогической деятельности и включает в себя 

профессиональное просвещение и профессиональное консультирование, 

выявление и развитие способностей, пробуждение профессиональных 

интересов. Важным условием результативности этой работы является 

взаимодействие Психологической службы общеобразовательной организации 

с администрацией, педагогами, учителями. В частности, педагоги помогают 

формировать необходимые знания, способствуют углубленному и более 

интенсивному изучению важных предметов школьной программы. 

Обучающихся необходимо ознакомить: 

– с существующими специальностями и специализациями, при этом 

ориентироваться на интересы и предпочтения обучающихся; 

– с вариантами обучения и общеобразовательными организациями 

интересующего обучающегося профиля; 

– с необходимыми знаниями и навыками; 

– с возможными трудностями; 

– с особенностями трудоустройства. 

2. Проведение занятий развивающей и коррекционной направленности, 

содействующих развитию и формированию у обучающихся Я-концепции: 

– полных и дифференцированных знаний о своих возможностях; 

– адекватной самооценки; 

– способности к самоконтролю своей поведенческой и психической 

активности. 

3. Проектирование и проведение групповых и индивидуальных 

программ развития ценностно-смысловых установок по отношению 

к собственной жизненной траектории, своему жизненному предназначению. 

Данную работу рекомендуется проводить специалистами не только 

Психологической службы ОО, но всеми психологически значимыми 

для обучающегося субъектами образовательных отношений. 

4. Организация занятий в формате социально-психологического 

тренинга, направленных на развитие позитивных межличностных отношений, 

разрешение сложных ситуаций во взаимоотношениях с родителями 

и педагогами, овладение приемами социальной перцепции. 

5. Разработка и применение педагогом-психологом развивающих 

программ, способствующих осознанию обучающимися индивидуальных 

сильных сторон и раскрытию личностного потенциала. Включение 

обучающихся в эти программы содействует преодолению инфантильности 

и личностной незрелости проблемных старших подростков. 

6. Проведение мероприятий по снижению повышенной тревожности, 

что связано со сложными жизненными задачами, которые появляются 

у обучающихся старшей школы и вызывают чувство неуверенности в себе, 

а также личностную пассивность. Занятия будут иметь планируемый результат, 

если обучающиеся освоят умение принимать решения в ситуации 

неопределенности и смогут развить способность осуществлять осознанный 
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выбор. 

Основаниями обеспечения в общеобразовательных организациях 

психолого-педагогических условий реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО являются: 

1. Деятельность по поддержанию психологической безопасности – 

сохранение психики человека, целостности личности, адаптивности 

функционирования, умение защищаться от психологических угроз, создавать 

психологически безопасные отношения, умение использовать возможности 

среды и личности по предотвращению психологических угроз, защищенность 

от проявлений психологического насилия во взаимодействии, удовлетворение 

потребностей в личностно-доверительном общении. 

2. Соблюдение требований информационной безопасности – 

конфиденциальность – защита личной информации обучающихся и обучающих 

от несанкционированного доступа, доступность – обеспечение доступности 

информации для обеспечения образовательного процесса в рамках учебного 

процесса в общеобразовательной организации и для индивидуальной работы 

в домашних условиях, защищенность от негативной информации – 

соответствие используемой информации в образовательном процессе 

государственному нормативно-правовому регулированию в области защиты 

обучающихся от негативной информации (Федеральный закон от 29 декабря 

2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию»). 

3. Поддержание системы упорядоченности социальных отношений – 

предполагает единство действий всех участников образовательного процесса 

в рамках определенной системы правил. 

4. Построение учебной и внеучебной деятельности с учетом 

культурологических, нравственных, психологических, здоровьесберегающих 

характеристик экологической безопасности, обеспечивающих экологичность 

образовательной среды. 

5. Специальная организация образовательного процесса, в котором 

перед обучающимися стоит необходимость работать в зоне актуального 

и ближайшего развития: наличие системы продуманных препятствий 

для обучающегося, возможность преодолевать эти препятствия самостоятельно 

или с помощью окружающих. 

6. Определение оптимального типа психолого-педагогического 

взаимодействия. Ориентация на личностное развитие, развитие эмоциональной, 

интеллектуальной, социальной и духовной сфер сознания. 

7. Комплекс мероприятий по формированию социально-

психологической умелости – таких умений у обучающихся, которые дают 

возможность компетентного выбора личностью своего жизненного пути, 

умение анализировать ситуацию и выбирать соответствующее поведение, не 

ущемляющее свободы и достоинства другого и способствующее саморазвитию 

личности, исключающее психологическое насилие. 

8. Создание аналитических ситуаций, направленных на формирование 

рефлексии в преодолении трудностей в обучении – организация 
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образовательной среды, способствующей формированию у обучающихся 

навыков самопознания внутренних психических актов и состояний, 

формированию всех видов рефлексии: эмоциональной, рефлексии 

деятельности, рефлексии содержания учебного материала. 

9. Реализация системы мер по поддержанию воспитательного 

потенциала образовательной среды – организация образовательной среды, 

насыщенной культурно значимыми объектами (герб страны, города, школы; 

гимн страны, города, школы; традиции страны, города, школы). 

10. Обеспечение условий вариативности образовательной среды – 

предполагает организацию образовательной среды, максимально отвечающей 

потребностям и индивидуально-типологическим особенностям всех участников 

образовательных отношений. 

11. Поддержка ресурсного потенциала образовательной среды – 

предполагает организацию образовательной среды, основанную 

на представлениях о замещающей деятельности, о компенсаторной 

деятельности, активизирующей личностные ресурсы обучающегося. 

12. Внедрение психолого-педагогических технологий, обеспечивающих 

творческий и исследовательский потенциал образовательной среды – 

организация образовательной среды, предлагающей условия для творческой 

самореализации обучающихся, среды, инициирующей и стимулирующей 

научно-исследовательский интерес обучающихся. 
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РАЗДЕЛ 4. РЕЕСТР РЕКОМЕНДУЕМЫХ ПРОГРАММ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

 

Открытый реестр рекомендуемых программ психологической помощи, 

вызывающих доверие профессионального сообщества, с описанием 

минимально необходимых условий и требований их использования 

(заимствования) и реализации в школе 

 

Принципы построения и порядок функционирования                                

открытого реестра рекомендуемых программ психологической помощи 
 

Развитие психологического обеспечения образования и социальной 

сферы призвано содействовать совершенствованию психолого-педагогической 

помощи обучающимся, в ней нуждающимся. Психологические трудности 

в развитии, воспитании и обучении обучающихся ставят задачу поиска научно 

обоснованных способов их преодоления, к которым относятся программы 

психолого-педагогического сопровождения образования. 

Актуальным профессионально-общественным механизмом выявления, 

оценки и тиражирования опыта реализации программ, вызывающих доверие 

профессионального сообщества, является система профессиональных 

конкурсов: Всероссийский конкурс психолого-педагогических программ 

и технологий в образовательной среде, Национальный конкурс «Золотая 

Психея». 

В соответствии с пунктом 1.10 плана мероприятий по реализации 

Концепции развития психологической службы в системе образования 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденного и.о. Министра 

образования и науки Российской Федерации 11 мая 2018 года, с целью 

повышения качества психолого-педагогических программ и технологий, 

реализуемых в системе образования Российской Федерации, проводится 

Всероссийский конкурс психолого-педагогических программ и технологий 

в образовательной среде. 

На данный конкурс принимаются апробированные на практике 

программы и технологии с обоснованной эффективностью, содержание 

которых соответствует нормативным правовым документам, 

регламентирующим профессиональную деятельность по психолого-

педагогическому сопровождению образовательного процесса и оказанию 

психолого-педагогической помощи детям и подросткам, подготовленные 

как отдельным автором, так и авторскими коллективами. 

Для проведения экспертной оценки представленных программ 

и технологий Оргкомитетом создается Экспертный совет Конкурса, в состав 

которого входят ведущие ученые и практики в области психологии 

и педагогики, имеющие опыт работы по проведению экспертизы конкурсных 

работ. 

Экспертиза представляемых на конкурс материалов позволяет определить 

основные требования к психолого-педагогическим программам 
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для последующего их включения в реестр рекомендуемых программ,                             

в том числе выявить: 

− теоретическое обоснование по выбранной проблеме практической 

деятельности с акцентом на современные концепции и существующие 

разработки; 

− соотнесение целей и задач с актуальными проблемами 

в образовательной и социальной средах; 

− инновационную составляющую предлагаемых программ и технологий; 

− отечественный и зарубежный научный опыт для решения 

диагностических, консультационных, коррекционных задач, просветительских, 

профилактических задач; 

− привлечение современных цифровых технологий в реализации целей 

и задач работы психолога образования. 

Система профессиональных конкурсов направлена на совершенствование 

организации психологической работы на всех уровнях образовательной 

практики, развитие информационного и методического обеспечения 

психологической работы в сфере образования и социальной сфере, развитие 

новых форм совместной деятельности организаций социальной сферы 

в практике психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса и предполагает развитие следующих профессиональных компетенций: 

– разрабатывать и использовать современные технологии для решения 

новых психологических и социальных задач в образовательной сфере; 

– создавать программы и технологии психологической помощи 

с применением современного психологического инструментария; 

– профессионализм в проведении психологической диагностики, 

консультационной и коррекционной работы; 

– создавать оценочные методики для экспертизы эффективности 

реализации заложенных в программах целевых ориентиров. 

При описании программ, которые могут быть включены в реестр 

программ, вызывающих доверие профессионального сообщества, на основании 

конкурсного отбора, следует ориентироваться на требования к структуре 

разработки, основными элементами которой являются: 

− наименование и направленность программы или технологии; 

− информация о разработчике(ах), участниках и месте реализации 

программы или технологии, то есть организации (название, сайт, телефон, 

электронная почта, руководитель, контактное лицо и т.п.); 

− аннотация, в том числе обоснование практической актуальности; 

− описание проблемной ситуации, целей и задач, на решение которых 

направлена программа или технология; 

− целевая аудитория, описание ее социально-психологических 

особенностей; 

− методическое обеспечение (научно-методическое и нормативно-

правовое обеспечение) программы или технологии; 

− описание используемых методик, технологий, инструментария 
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со ссылкой на источники; 

− сроки, этапы и алгоритм реализации программы (технологии); 

− перечень и описание программных мероприятий, функциональные 

модули/дидактические разделы/ учебно-тематические планы (в зависимости 

от вида программы); 

− ресурсы, которые необходимы для эффективной реализации 

программы (технологии): требования к специалистам; перечень учебных 

и методических материалов, необходимых для реализации программы 

(технологии); требования к материально-технической оснащенности 

организации для реализации программы (технологии) (помещение, 

оборудование, инструментарий); требования к информационной 

обеспеченности организации для реализации программы (технологии) 

(библиотека, Интернет); 

− описание сфер ответственности, основных прав и обязанностей 

участников реализации программы (технологии) (специалистов, детей, 

родителей (законных представителей), педагогов); 

− описание способов, которыми обеспечивается гарантия прав 

ее участников; 

− ожидаемые результаты реализации программы или технологии; 

− система организации внутреннего контроля за реализацией программы 

(технологии); 

− критерии оценки достижения планируемых результатов: качественные 

и количественные; 

− факторы, влияющие на достижение результатов программы 

или технологии; 

− сведения о практической апробации программы на базе организации: 

место и срок апробации, количество участников; 

− результаты, подтверждающие эффективность реализации программы 

(технологии); 

− подтверждение соблюдения правил заимствования. 

Разрабатывая программу, следует ориентироваться на то, что экспертизу 

Конкурсных программ и технологий осуществляет экспертный совет конкурса 

на основе принципа доказательного подхода. 

В методическом плане каждый разработчик может получить помощь 

экспертной организации – организатора профессионального конкурса, – 

которая разрабатывает и размещает на официальном сайте критериальный 

аппарат, позволяющий оценить их эффективность. 

Критериальный аппарат направлен на подтверждение обоснованности 

программы, ее актуальности и востребованности в рамках решения основных 

задач психолого-педагогического сопровождения, а также потенциал 

к масштабированию и тиражированию. 
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Формирование открытого реестра рекомендуемых                                     

программ психологической помощи, вызывающих доверие 

профессионального сообщества 

 

Развитие открытого реестра рекомендуемых психолого-педагогических 

программ (см. приложение 2) с научно обоснованной эффективностью является 

важным условием обеспечения экспертно-методической поддержки при работе 

с трудностями, возникающими в коммуникативной сфере, в области 

универсальных учебных действий, в области социальной адаптации 

обучающихся. 

При этом необходимо учитывать, что цели и задачи, основные группы 

участников, технические требования к реализации и требования 

к специалистам, опыт применения метода, риски, ограничения, методическое 

обеспечение и другие неотъемлемые элементы программ разрабатываются 

на основе условий, ресурсов и проблемной ситуации той конкретной 

общеобразовательной организации, где данная программа реализуется. В этой 

связи программы, включаемые в открытый реестр, являются примером 

обоснованных практик реализации психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, опирающихся на принцип доказательного подхода. 

Для применения данных программ в качестве методического инструмента 

в условиях общеобразовательных организаций необходимыми условиями 

выступают консультационная поддержка, апробация и адаптация данных 

разработок. 

Интернет-ресурсы открытого реестра программ, вызывающих доверие 

профессионального сообщества: 

Цифровая платформа, подготовленная по результатам анализа 

программ и технологий психолого-педагогической работы в системе 

образования, которые направлены на работу с трудностями в обучении 

у обучающихся 1–11 классов, имеющих соответствующие риски 

неблагоприятных социальных условий: https://www.rospsy.ru/learning-

difficulties. 

Открытый реестр рекомендуемых психологических программ-

участников ежегодного Всероссийского конкурса лучших психолого-

педагогических программ и технологий в образовательной среде: 

https://rospsy.ru/resultsKP2019. 

Данный реестр ежегодно пополняется программами, отобранными 

экспертами по актуальным направлениям психолого-педагогической работы. 

1. Программы развития психологической службы – программы и модели 

организации работы психологической службы ОО, обеспечивающие 

эффективность решения задач совершенствования и развития психолого-

педагогической помощи детям в системе образования, а также условия 

для развития профессиональных команд педагогов, педагогов-психологов. 

2. Профилактические психолого-педагогические программы – 

программы, направленные на профилактику трудностей в обучении, 

http://www.rospsy.ru/learning-difficulties
http://www.rospsy.ru/learning-difficulties
http://www.rospsy.ru/learning-difficulties


111  

воспитании и социализации, отклонений в развитии и поведении обучающихся, 

воспитанников (в том числе для детей с ограниченными возможностями 

здоровья). 

3. Программы психологической коррекции поведения и нарушений 

в развитии обучающихся – программы психолого-педагогической работы 

с обучающимися, воспитанниками, испытывающими трудности в обучении 

и развитии (в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья), 

направленные на преодоление проблем и компенсацию недостатков, адаптацию 

в образовательной среде. 

4. Программы коррекционно-развивающей работы – программы, 

направленные на поддержку педагогов и родителей (законных представителей) 

в вопросах организации образовательного процесса детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательной организации; участие 

в создании инклюзивной среды общеобразовательной организации; 

сопровождение процесса обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательной организации. 

5.  Развивающие психолого-педагогические программы – программы, 

направленные на наиболее полное раскрытие интеллектуально-личностного 

потенциала обучающихся, воспитанников, формирование и развитие 

их социально-психологических умений и навыков, развитие креативности                  

(в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья). 

6. Образовательные (просветительские) психолого-педагогические 

программы – программы, направленные на формирование психологических 

знаний по вопросам обучения, воспитания, развития детей, повышение уровня 

психологической культуры и психологической компетентности обучающихся, 

воспитанников (в том числе для детей с ограниченными возможностями 

здоровья), их родителей (законных представителей) и педагогов, работающих 

с различными категориями обучающихся. 

7. Технологии психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса – комплекс методов, способов и форм психолого-

педагогической работы по обеспечению благоприятных условий 

для личностного и профессионального развития участников образовательных 

отношений, в том числе во взаимодействии с другими специалистами. 

Материалы авторов-лауреатов профессионального конкурса 

опубликованы в научно-методических изданиях: 

Данные издания посвящены описанию основных принципов и подходов, 

ключевых позиций и опыта разработки и реализации программ психолого-

педагогического сопровождения образования. Материалы изданий окажут 

помощь в проектировании профилактических, развивающих, просветительских 

психолого-педагогических программ, программ коррекции поведения 

и нарушений в развитии обучающихся в условиях общеобразовательных 

организаций и центров психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи. 

Программы демонстрируют творческий потенциал специалистов, 
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особенности их уникального опыта в деле развития  Психологической службы 

субъекта Российской Федерации, отдельных учреждений и в отечественной 

системе образования в целом, дают возможность увидеть, как на местах 

решаются актуальные практические задачи, а также уровень их сложности. 

Представленные в открытом реестре программы призваны выступить 

точкой отсчета для создания новых, оригинальных авторских 

профессиональных продуктов, стать научно-методической основой 

для практической работы педагогов-психологов системы образования России. 

 

 

Требования к формированию и использованию открытого реестра 

программ психологической помощи 

 

Структура описания рекомендуемой программы психологической 

помощи в открытом реестре основана на следующей информации: 

 

Формат реестра программ психологической помощи 
№ 

поля 

п/п 

Наименование 

поля 

данных (столбец) 

Описание поля данных 

1. ID  Уникальный идентификационный номер в   

информационной системе 

 

2. Уровень 

образования 

 Дошкольное образование. Начальная школа.    

Основная школа. Средняя школа 

 

3. Наименование Полное наименование методики в соответствии с  

опубликованными сведениями (например, вышла  

статья с описанием методики или опубликована 

диссертация) 

 

4. Автор(ы) Автор или авторы программы психологической  

помощи – физические лица 

 

5. Вопросы 

программы 

Практические вопросы (проблемы), на решение 

которых направлена программа 

 

6. Ссылка на 

программу 

 

Гиперссылка на программу 

7. Обсудить Гиперссылка на сервисы обратной связи 

с владельцем программ 
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При этом формат описания карточки программы психологической 

помощи, включенной в открытый реестр, позволяет представить развернуто 

информацию в личном кабинете программы: 

 
№ поля 

п/п 

Наименование 

поля данных 

(столбец) 

 

Описание поля данных 

1 Уровень 

образования 

Дошкольное образование. Начальная школа,  

основная школа, старшая школа 

2. Наименование Полное наименование программы 

в соответствии с опубликованными 

сведениями (например, вышла статья с 

описанием методики или опубликована 

диссертация) 

3. Вид программы Профилактическая, просветительская, 

развивающая, программа психологической 

коррекции поведения 

и нарушений в развитии обучающихся, программа 

коррекционно-развивающей работы 

4. Автор(ы) Автор или авторы программы  

5. Сфера применения Целевая аудитория. Сфера трудностей. Типы 

трудностей 

6. Аннотация Описание проблемной ситуации, на решение 

которой 

направлена программа. Цели и задачи программы 

7. Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

Формирование метапредметных, личностных, 

предметных результатов освоения основных 

образовательных программ 

8. Критерии оценки 

планируемых 

результатов 

Качественные и количественные 

9. Участники 

реализации 

программы 

Специалисты, квалификационные требования к 

ним 

10. Сведения об 

апробации 

Подтверждение и результативность 

опыта реализации программы в 

условиях 

общеобразовательной организации 

11. Ссылка на 

программу 

Гиперссылка на программу 
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Реализация в школе программ адресной психологической помощи 

целевым группам детей: необходимые требования 

 

Открытый реестр включает апробированные в условиях ОО практики 

реализации психолого-педагогических программ и технологий с обоснованной 

эффективностью и описывает основные принципы и научные подходы 

психолого-педагогической работы с детьми младшего школьного, 

подросткового и старшего школьного возраста, проблематику работы 

с категориями детей, нуждающихся в особом внимании в связи с высоким 

риском уязвимости, имеющих особые образовательные потребности. 

Представленные психолого-педагогические программы обосновывают 

место и роль коррекционно-развивающей, профилактической 

и просветительской работы педагогов-психологов, а также опыт развития 

междисциплинарного взаимодействия специалистов в процессе психолого-

педагогического сопровождения образования. 

Темы программ (технологий), представленные в открытом реестре, 

ориентированы на федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования и требования профессионального стандарта                         

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)». 

Программы прошли экспертную оценку, которая показала, 

что программы соответствуют нормативным правовым документам, 

определяющим образовательные права и особенности организации образования 

разных групп детей, а также отражают потребности образовательной практики 

и реализуемой в ряде регионов и организаций практики психологической 

помощи этим детям. 

К важному результату проведенного анализа конкурсной экспертизы 

программ относится тот факт, что педагоги-психологи системы образования                          

все чаще осуществляют обоснование моделей командной работы с проблемами 

детей и внимание направляют к педагогическому коллективу, а также 

родителям (законным представителям) обучающихся, понимая, что взрослый 

является проводником в образовательном мире для ребенка. 

Для развития реестра рекомендуется в отношении новых проектов 

программ также проводить общественно-профессиональную экспертизу 

с целью получения рекомендации для дальнейшего использования 

в образовательной практике. 

В программы целесообразно включать: современные научные 

представления о развитии детей и подростков; современный потенциал 

методического обеспечения для выполнения работ по всем направлениям 

психолого-педагогической работы в сфере образования; инновационные 

технологии обеспечения необходимой эффективности психолого-

педагогической работы с разными группами обучающихся. 

Комплексность отражения всех этих трех составляющих в новых 

разрабатываемых программах определяет их начальную ценность 

для разработки школьными психологами обоснованных проектов работы 

со своим контингентом обучающихся с минимальными рисками в достижении 
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поставленных целей и с научными гарантиями обеспечения современных 

требований к воспитательной и образовательной практике в школе. 

Важным условием реализации программ адресной психологической 

помощи (психолого-педагогические программы) являются две взаимосвязанные 

группы задач психологической службы школы – задачи прямой 

психологической помощи участникам образовательных отношений и задачи 

создания благоприятных условий обучения и воспитания, требования 

профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)» и ФГОС НОО (ООО, СОО) по оказанию адресной 

психологической помощи целевым группам детей, учет обоснованных 

технологий работы с целевыми группами обучающихся в соответствии 

с проблематикой задач и особенностями возраста (подробнее 

см. приложение 6). 
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РАЗДЕЛ 5. РЕЕСТР РЕКОМЕНДУЕМЫХ  

ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИХ МЕТОДИК ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Открытый реестр психодиагностических методик, вызывающих              

доверие профессионального сообщества с описанием                          

минимально необходимых условий и требований                                                     

их использования (заимствования) и реализации в школе 

 

В настоящее время в связи с распространением и укреплением позиций 

доказательного подхода в психологии и образовании все большую роль 

приобретает построение практической деятельности специалистов в этих 

областях на основе данных научных исследований. Пользование валидным 

и надежным диагностическим инструментарием является необходимой 

составляющей доказательного подхода и актуально для специалистов-

исследователей и практиков в любой сфере психологии и образования. 

В национальном проекте «Наука» на 2018–2024 гг.<11> поставлена задача 

увеличить количество публикаций российских ученых в ведущих мировых 

научных журналах, входящих в первый и второй квартиль по индексам 

научного цитирования, что применительно к психологии также предполагает 

наличие стандартизированных психодиагностических методик 

как инструментов сбора эмпирических данных научных исследований, в том 

числе касающихся образования и социальной сферы. 

Вместе с тем, в психологии ощущается явный дефицит 

психодиагностического инструментария, удовлетворяющего международным 

требованиям. Исследователи и практики зачастую пользуются методиками, 

которые вообще не проходили процедуры стандартизации или же проходили 

их достаточно давно и используются скорее «по традиции», чем на основе 

принципов доказательности. В ряде случаев используемые методики поступают 

из источников, надежность которых не подтверждена. В дальнейшем 

это обстоятельство приводит к снижению качества профессиональной 

деятельности педагогов-психологов образовательных организаций.  

Целью создания открытого реестра психодиагностических методик 

(см. приложение 3) является отбор и предъявление сотрудникам 

психологических служб общеобразовательных организаций 

психодиагностических методик, вызывающих доверие научного сообщества. 

При этом значительное число российских методик или русскоязычных версий 

зарубежных методик, включенных в реестр, прошло процедуры стандартизации 

и/или валидизации, данные результаты опубликованы в ведущих научных 

журналах за последние 5 лет. В то же время важной задачей является 

осуществление должной процедуры верификации всех психодиагностических 

методик, пользующихся доверием у профессионального сообщества 

психологов образования, на основании экспертного мнения которых, с учетом 

письмао Министерства образования и науки Российской Федерации                            

от 10 февраля 2015 г. № ВК-268/07 «О совершенствовании деятельности 
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центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи») 

подготовлен реестр в данных методических рекомендациях.  

Данное обстоятельство ставит задачу организации работы по сбору 

эмпирических данных и проведению соответствующих процедур 

стандартизации и/или валидизации профессионального инструментария. 

Вместе с тем, осознание определенной «уязвимости» даже хорошо известного 

и широко используемого психодиагностического инструментария призвано 

содействовать организации систематической работы по его верификации 

в среде профессионального сообщества. 

 

Примерное положение и порядок формирования                                      

открытого реестра психодиагностических методик,                               

вызывающих доверие профессионального сообщества 

 

Структура открытого реестра психодиагностических методик, 

вызывающих доверие профессионального сообщества 

 

В открытом реестре, представленном в приложении 3, содержится 

классификация диагностических методик в соответствии с содержанием 

психодиагностической работы с целевыми группами обучающихся. 

Описание  психодиагностических   методик   приводится   по   следующей 

схеме: Автор методики, название методики. 

Измеряемый конструкт – конструкт или несколько конструктов 

для многошкальных методик, который(ые) измеряет данная 

психодиагностическая методика. 

Возрастная группа, для которой рекомендована данная методика. 

Параметры стандартизации, доказательность – в соответствии 

с современными научно-обоснованными требованиями к стандартизованным/ 

валидизированным методикам. 

Источник – сборник диагностических методик и/или научный журнал, 

в котором приведены сведения о результатах стандартизации/валидизации 

методики. 

Год публикации диагностической методики и/или статьи в научном 

журнале о ее стандартизации/валидизации; компьютерная версия методики – 

есть или нет в наличии. 

Статус: основная/условно рекомендуемая/экспериментальная. 

Основные, обязательные к использованию методики (перечень призван 

охватывать все предлагаемые программы психологической помощи). В число 

основных методик входят диагностические методики, прошедшие процедуры 

стандартизации (для российских инструментов) или валидизации 

(для русскоязычных версий зарубежных инструментов) с результатами, 

опубликованными в научных журналах. 

Условно рекомендуемые методики. Анализ публикаций в ведущих 

научных журналах и мнений экспертов профессионального сообщества 

психологов позволил выделить диагностические методики, в настоящее время 
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широко используемые и/или вызывающие доверие профессионального 

сообщества, но пока не обладающие всеми необходимыми сведениями 

их доказательности. Такие методики позволяют проводить необходимую 

оценку, однако одновременно данные по ним рекомендуется направлять 

в методический центр Психологической службы субъекта Российской 

Федерации для стандартизации и решения отдельных вопросов валидизации. 

В перспективе возможно создать подобные центры в общеобразовательных 

организациях, работающие при координации и в тесном взаимодействии 

с университетами и научными организациями, профессионально 

занимающимися проблематикой разработки, стандартизации и валидизации 

психодиагностического инструментария. При этом университеты и научные 

организации могут осуществлять научное руководство и экспертные функции 

в такой совместной деятельности. 

Экспериментальные – обязательные для сбора в школе статистических 

данных для исследований в целях решения вопросов валидности и надежности 

методик. Координаторами и организаторами такой работы также 

рекомендуется выдвигать университеты и научные организации, занимающиеся 

профильной проблематикой и/или имеющие профильные структурные 

подразделения. 

Целевая группа в соответствии с перечнем целевых групп детей, 

в отношении которых в общеобразовательных организациях психологическими 

службами, педагогами-психологами реализуются программы адресной 

психологической помощи. 

Целевые группы: 

1. Норма (нормотипичные дети и подростки с нормативным кризисом 

взросления). 

2. Дети, испытывающие трудности в обучении. 

3. Категории детей, нуждающиеся в особом внимании в связи с высоким 

риском уязвимости: 

3.1 Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации: 

3.1.1 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

3.1.2 Дети с ОВЗ, дети-инвалиды. 

3.1.3 Дети с отклоняющимся поведением (девиантное поведение детей 

и подростков, суицидальное поведение детей и подростков). 

3.2 Одаренные дети. 

 

Указания к использованию открытого реестра психодиагностических 

методик 

 

При использовании реестра психодиагностических методик 

рекомендуется руководствоваться следующими особыми указаниями: 

1. Достижение заявленных целей психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса связано с индивидуальностью 

каждого школьника, где важное значение приобретает организация 

достоверного выявления реального личностного профиля ребенка с помощью 
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разных психологических технологий работы с ребенком, каждая из которых 

имеет свои ограничения. 

2. Важным элементом является использование технологий перекрестной 

валидизации для достоверного подтверждения индивидуальных различий 

в проявлении измеряемых психологических качеств, применяемых 

в психодиагностике групп, с целью минимизации появления случайных ответов 

обучающихся. Эта проблема может быть решена за счет объединения усилий 

специалистов разного профиля в единую технологическую цепочку.                 

Педагог-психолог выступает как член единой команды специалистов разного 

профиля, в том числе, клинических психологов, коррекционных педагогов, 

социальных педагогов, педагогов, сотрудников соответствующих 

подразделений МВД России. 

3. В целях качественной психодиагностической работы требуется 

оснащение школ официально принятыми компьютеризированными 

диагностическими программными комплексами, обеспечивающими 

унификацию по сбору, обработке и анализу результатов диагностики в едином 

информационно-образовательном пространстве с последующей практикой 

проверки валидности, проведения стандартизации и подготовки на этих 

основаниях адаптированных редакций методик в условиях электронного 

и дистанционного режимов обучения. Проведение такой работы в перспективе 

также возможно при организующей, координирующей и осуществляющей 

научное руководство и экспертные функции роли университетов и научных 

организаций, как указано выше. 

4. Важно отметить, что психодиагностика не является самоцелью 

в деятельности психологов общеобразовательных организаций. Напротив, 

данные психодиагностического исследования призваны служить для выявления 

ресурсных, сильных сторон, а также трудностей в освоении универсальных 

учебных действий, в коммуникации со сверстниками, педагогами и родителями 

(законными представителями), рисков психоэмоционального неблагополучия, 

социальной дезадаптации и девиантного поведения для дальнейшей 

целенаправленной комплексной систематической работы психологической 

службы общеобразовательной организации с этими проблемными зонами. 

 

 

Порядок формирования открытого реестра психодиагностических 

методик, вызывающих доверие профессионального сообщества 

 

Главным принципом включения психодиагностических методик 

в предлагаемый открытый реестр стал принцип доказательности: методика 

стандартизована (валидизирована на российской выборке для русскоязычных 

версий зарубежного инструментария) в соответствии с требованиями 

к валидному и надежному психодиагностическому инструментарию. 

Статистическое доказательство соответствия параметров методики 

требованиям к валидному и надежному инструментарию и результаты 

проведения процедур стандартизации подкрепляются ссылками на источники – 
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статьи в научных журналах, отчеты о результатах исследований, монографии. 

При соблюдении этих условий в полном объеме методика фигурирует в Реестре 

как «основная». 

Вместе с тем в настоящее время существует много методик, 

не прошедших все процедуры стандартизации, не проходивших их вообще 

или проходивших их достаточно давно, но широко используемых 

в практической деятельности и являющихся широко известными. Основанием 

для включения таких методик в Реестр стало частичное прохождение процедур 

стандартизации или же экспертные оценки. В этом случае методика названа 

в реестре «условно рекомендуемой», как указано выше. 

Методика включалась в реестр как «экспериментальная», если нет 

достаточных сведений о валидности и надежности методики (или они получены 

из источников, не вызывающих полного доверия) и она еще мало применяется 

на практике; если она валидизирована для одного возрастного промежутка, 

но на практике применяется и для респондентов других возрастов;                            

если сведения о валидности и/или надежности получены из надежных 

источников, но проверено мало параметров и стандартизация не завершена 

полностью. Строго говоря, применяться на практике может только 

верифицированный инструментарий. 

Отметим, что представленные в Реестре психодиагностические методики 

в ряде случаев прошли экспертный отбор и могут рассматриваться как хорошая 

основа для организации или продолжения работы по валидизации этих методик 

с тем, чтобы они в перспективе могли быть включены в Реестр в статусе 

«основных». Например, Опросник склонности к агрессии Басса-Перри «BPAQ» 

(русскоязычная версия С.Н. Ениколопова, Н.П. Цыбульского) валидизирован 

для лиц старше 18 лет, но на практике часто применяется и для подростков 

моложе 18 лет, поэтому в Реестре для данного возрастного промежутка 

он фигурирует как экспериментальная методика. 

Реестр является открытым, так как он рассчитан на развитие за счет 

нового валидного и надежного психодиагностического инструментария, 

который активно разрабатывается в настоящее время, а также за счет 

пополнения списка психодиагностических методик при переходе их из разряда 

«условно рекомендуемых» и «экспериментальных» в разряд «основных» после 

прохождения соответствующих процедур. Университетам и научным 

организациям рекомендуется начать систематическую работу 

по стандартизации и валидизации психодиагностического инструментария, 

а также сертификации специалистов, умеющих профессионально использовать 

этот инструментарий в научной и практической деятельности. 
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Рекомендации по развитию реестра психодиагностических методик 

 

Реестр психодиагностических методик следует развивать на основе 

принципов доказательного подхода в психологии и образовании с целью 

повышения эффективности мер воздействия на социальную сферу 

и совершенствования социальной политики. Социальная сфера затрагивает 

вопросы миллионов людей, и решения о вмешательствах и реформах в этой 

области целесообразно принимать не методом проб и ошибок, а на основе 

результатов научных исследований с применением технологий с доказанной 

эффективностью, стандартизованных методик психолого-педагогических 

измерений, прозрачных и заслуживающих доверия процедур сбора 

эмпирических данных, адекватных количественных и качественных методов 

анализа данных с использованием стандартных статистических пакетов 

и правильной интерпретации результатов. Важна воспроизводимость 

результатов исследований и доверие к ним международного научного 

сообщества. 

В настоящее время социальная практика, основанная на результатах 

научных исследований в русле доказательного подхода (research informed 

practice – научно обоснованная практика), является общемировым трендом. 

Психология как наука также стремится перейти к построению 

профессиональной практической деятельности на основе принципа 

доказательности. Руководителям общеобразовательных организаций 

рекомендуется оказывать содействие в реализации доказательного подхода 

в деятельности психологических служб и в ориентировании педагогов-

психологов на научно доказанные результаты в своей практической 

деятельности при работе с детьми и детством в целом.  

Необходимость ориентации деятельности психологических служб 

общеобразовательных организаций на доказательный подход ставят пред 

научным сообществом, а также перед федеральными и региональными 

органами исполнительной власти задачи содействия выявлению эффективных 

социальных практик и развитию Открытого реестра психодиагностических 

методик. 

Решению этой задачи будет способствовать: 

– создание межрегиональной сети научных лабораторий для организации 

системы независимой оценки эффективности (качества) социальных практик 

на базе высших учебных заведений и научных организаций; 

– разработка системы поддержки вузов и профессиональных 

объединений, которые осуществляют информационную, научно-методическую 

поддержку общеобразовательных организаций и социально-ориентированных 

НКО, включенных в экспертную и экспериментальную деятельность 

по апробации и оценке эффективности программ психолого-педагогической 

помощи; 

– разработка программы поддержки экспериментальных 

и инновационных площадок по апробации лучших практик психологической 

помощи детям, разработка типового положения об их деятельности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В методических рекомендациях раскрываются приоритетные вопросы 

и задачи совершенствования деятельности психологических служб 

в общеобразовательных организациях, обсуждаются эффективные формы 

оказания адресной помощи и психолого-педагогического сопровождения групп 

детей, нуждающихся в особом внимании в связи с высоким риском уязвимости, 

основанные на междисциплинарном взаимодействии работающих 

специалистов. 

В них рассматриваются требования к организации психолого-

педагогических условий реализации ФГОС общего образования, типовые 

профессиональные задачи психологической службы общеобразовательной 

организации, описаны действующие модели и лучшие практики реализации 

программ психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса, сформулированы требования к использованию сертифицированного 

инструментария профессиональной деятельности педагога-психолога. 

На основе требований действующего профессионального стандарта 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», других 

профессиональных стандартов работников образования, а также с учетом 

требований межведомственных профессиональных стандартов работников 

социальной сферы в рекомендациях обоснованы предложения по разработке 

и реализации эффективных моделей психологической службы 

общеобразовательной организации, основанные на методах 

междисциплинарной командной работы. Рассматривается порядок создания 

и реализации реестров научно обоснованных психолого-педагогических 

программ и диагностических методик, основанных на принципе 

доказательности («доказательный подход»).  

В рекомендациях обоснован вывод о том, что успех их применения будет 

в значительной степени зависеть от совершенствования существующей 

системы профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров 

для работы с целевыми группами детей, а также обоснования, разработки 

и апробации принципиально новых цифровых моделей обеспечения 

профессиональной деятельности. Последнее приведет к существенной 

трансформации действующей модели Службы. 

В направлении совершенствования системы подготовки специалистов, 

владеющих межпрофессиональными компетенциями и способных к командной 

работе, перед органами исполнительной власти, осуществляющими управление 

в сфере образования, уже сейчас представляются актуальными следующие 

задачи: 

− анализ потребностей регионов в специалистах для работы в системе 

образования и социальной сферы и формирование запроса на обучение                  

этих специалистов (дополнительное профессиональное образование) 

по востребованным направлениям подготовки с учетом требований 

профессиональных стандартов; 

− развитие эффективной системы дополнительного профессионального 
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образования для работающих специалистов, обусловленное новой социальной 

ситуацией и требованиями к работе с различными группами детей; 

− разработка программ дополнительного профессионального 

образования, отвечающих требованиям ведомственных и межведомственных 

профессиональных стандартов; 

− разработка межведомственных и междисциплинарных протоколов 

оказания психологической помощи как приложения к профессиональным 

стандартам («регламенты»); 

− привлечение в профессию лиц, мотивированных к деятельности 

в системе психологической службы образования, включая систему допуска 

к профессиональной деятельности, обеспечивающую объективную оценку 

и установление минимально допустимого уровня квалификации работников 

в соответствии с требованиями профессиональных стандартов, а также наличия 

у них требуемых межпрофессиональных компетенций; 

− анализ, выявление и оценка лучших педагогических технологий 

(лучших практик), обеспечивающих формирование межпрофессиональных 

компетенций обучающихся, необходимых для эффективного взаимодействия 

при работе в системе психологической службы общеобразовательных 

организаций, включение этих практик в систему профессиональной подготовки 

специалистов; 

− формирование регионального реестра общеобразовательных 

организаций, которые могут осуществлять обучение работников 

по образовательным программам, учитывающим требования профильных 

профессиональных стандартов (в том числе имеющих межведомственный 

и межотраслевой характер); 

− разработка и утверждение порядка финансирования (оплаты) 

дополнительного профессионального образования работников организаций 

государственного сектора, согласованного с требованиями профильных 

профессиональных стандартов; 

− развитие службы методического сопровождения молодых 

специалистов на базе педагогических вузов и колледжей (практика, 

краткосрочные стажировки); 

− создание и развитие службы дистанционного сопровождения 

различных групп детей, в том числе, нуждающихся в особом внимании в связи 

с высоким риском уязвимости. 

Решение этих задач станет важным звеном в совершенствовании 

деятельности психологических служб в общеобразовательных организациях, 

условием организации системной работы с целевыми группами обучающихся 

за счет междисциплинарных взаимодействий при сопровождении 

образовательного процесса, организации службы дистанционного 

сопровождения. 

---------------------------------------------------------- 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  

 

ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛЕЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ СЛУЖБ 

СУБЪЕКТОВ АПРОБАЦИИ ПРОЕКТА МЕТОДИЧЕСКИХ 

РЕКОМЕНДАЦИЙ 

 

 

Модель психологической службы города Москвы 

 

Московская региональная модель психолого-педагогической службы 

в системе образования имеет уровневую структуру. 

Первый (базовый) уровень – детский коллектив. Ключевая роль 

в психолого-педагогическом сопровождении ребенка на этом уровне отводится 

классным руководителям и воспитателям дошкольных групп с высоким 

уровнем психологических компетенций: 

– выявление и педагогическая коррекция трудностей ребенка в освоении 

образовательной программы, развитии, социализации; 

– построение индивидуального образовательного маршрута 

и координация участников образовательных отношений в целях успешности 

каждого ребенка; 

– первичная профилактика социальных рисков и негативных проявлений 

среди детей и подростков. 

Второй уровень – школа. Здесь в соответствии с профессиональным 

стандартом «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» система 

сопровождения представлена: 

– психологами с подготовкой в области клинической и специальной 

психологии, которые совместно с учителями-логопедами и учителями-

дефектологами участвуют в реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ для детей с ОВЗ и оказывают коррекционно-

развивающую помощь детям, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ; 

– психологами с подготовкой в области возрастной, социальной 

и педагогической психологии, педагогами-психологами экспертного уровня, 

которые консультируют субъектов образовательного процесса, совместно 

с классными руководителями проектируют психологически безопасную 

образовательную среду, развивают психолого-педагогические компетенции 

родителей и педагогов. 

Данная модель психолого-педагогического сопровождения ребенка 

в системе образования позволяет обеспечить цикл реализуемых на трех уровнях 

взаимосвязанных процессов, в центре которых находятся ребенок, 

его благополучие и успешность. При этом каждый из процессов на своем 

уровне направлен на решение четко определенных задач, а эффективность всей 

системы, как на фундамент, опирается на первый базовый уровень. 
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Количество «специальных» психологов в школе определяется 

потребностью в создании специальных условий для получения образования 

детьми с ОВЗ. Решение о необходимости в психологе экспертного уровня 

принимает школьная управленческая команда. С целю обеспечения единства 

подходов к оказанию и оценке эффективности психолого-педагогической 

помощи специалисты школьных служб психолого-педагогического 

сопровождения осуществляют свою деятельность в единой логике на основе 

решений школьных психолого-педагогических консилиумов. Координацию 

выработки единых подходов к организации психолого-педагогического 

сопровождения в Москве осуществляет Городской психолого-педагогический 

центр через систему методической поддержки общеобразовательных 

организаций. 

Третий уровень – город. На этом уровне в систему психолого-

педагогического сопровождения включены Московский городской 

педагогический университет и Центральные городские учреждения, в числе 

которых Городской психолого-педагогический центр. На уровне города 

осуществляется модерация оказания психолого-педагогической помощи 

ребенку в системе образования в следующей логике. 

1. Определение специальных условий для получения образования 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. Основную роль 

на этом этапе играет Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия. 

2.  Маршрутизация помощи при участии школ-консультантов городского 

проекта «Ресурсная школа»: определение ресурсов, задач, направлений, объема, 

форм и методов оказания коррекционно-развивающей помощи детям 

с особыми образовательными потребностями, отработка и трансляция 

эффективных моделей инклюзивного образования. 

3.  Персонализация и реализация индивидуальных образовательных 

маршрутов в общеобразовательных организациях и на базе Городского 

психолого-педагогического центра, где оказывается специализированная, 

высокотехнологичная помощь семьям и детям с ОВЗ и инвалидностью, 

консультативная помощь и методическое сопровождение школ по вопросам 

организации психолого-педагогического сопровождения, реализуются курсы 

повышения квалификации для классных руководителей и специалистов. 

4. Внешняя оценка качества освоения основных (в том числе 

адаптированных) образовательных программ, независимая оценка 

профессиональных компетенций педагогов и специалистов психолого-

педагогического сопровождения. 
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Рис. 1. Модель психолого-педагогической службы города Москвы 

 

 

Модель психологической службы Хабаровского края 

 

Опыт Хабаровского края по организации системы психолого-

педагогического сопровождения обучающихся также признан 

Минпросвещения России эффективным и рекомендован к тиражированию 

на территории России (протокол Совета Минпросвещения России по вопросам 

образования детей с ОВЗ и инвалидностью от 28 мая 2019 г. № ОВ- 8/07пр). 

Основным документом является Концепция развития психолого-

педагогической службы Хабаровского края на период до 2025 года, 

утвержденная министром образования и науки Хабаровского края. Под 

психолого-педагогической службой в системе образования Хабаровского края 

(далее – Служба) понимается организационная структура, включающая в себя: 

− узких специалистов системы образования (педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, учителя-дефектологи, тьюторы, социальные педагоги), 

осуществляющих деятельность в государственных и муниципальных 

учреждениях системы образования края; 

− организационные структуры, обеспечивающие управление 

и координацию деятельности узких специалистов; 

− вспомогательные структуры, выполняющие функции научного 

и методического сопровождения узких специалистов; 

− структуры, выполняющие функции кадрового обеспечения Службы.  
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Отдельные элементы Службы функционируют централизованно 

(психолого-педагогическая служба в системе среднего профессионального 

образования), часть элементов службы частично централизована – специалисты 

находятся в административном подчинении у разных структур, но общая 

политика их функционирования определяется на региональном уровне 

(муниципальные психологические службы (далее – МПС), службы психолого-

педагогического сопровождения в системе общего образования (далее – СПС). 

Другие элементы Службы децентрализованы. 

 

Рис. 2. Модель психолого-педагогической службы  

Хабаровского края 

 

Основные элементы Службы: 

– МПС, включающие в себя узких специалистов, осуществляющих 

деятельность в образовательных организациях общего и дополнительного 

образования и организаций, осуществляющих обучение, соответствующих 

муниципальных образований, и функционирующие в соответствии 

с распоряжением министерства образования и науки Хабаровского края              

от 5 марта 2018 г. № 238, в том числе территориальные психолого-медико-

педагогические комиссии; 

– СПС, включающие в себя узких специалистов краевых государственных 

учреждений, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы, и функционирующие в соответствии с распоряжением 

министерства образования и науки Хабаровского края от 19 февраля 2018 г. 

№ 167, а также службы ранней помощи, функционирующие на базе краевых 

учреждений; центры сопровождения детей различных нозологических групп; 

– психолого-педагогические службы краевых организаций                               

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
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–  психолого-педагогическая служба краевого государственного 

автономного нетипового образовательного учреждения «Краевой центр 

образования»; 

–  психолого-педагогическая служба краевого государственного 

бюджетного учреждения «Хабаровский краевой центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи». Элементы Службы, 

функционирующие на уровнях общего и дополнительного образования (МПС, 

СПС), самостоятельно определяют локальную модель своей работы с учетом 

региональной политики, особенностей контингента, приоритетных 

муниципальных задач (или задач учреждения), а также с учетом имеющихся 

кадровых ресурсов на основе Примерного положения об МПС или СПС. 

Управление деятельностью и развитием МПС и СПС осуществляется 

на основе Порядка взаимодействия МПС, СПС и Краевого ППМС-центра. 

Инструментом управления выступают ежеквартальные совещания 

руководителей МПС и СПС, по результатам которых формируются протоколы 

поручений, обязательные для исполнения и формирующие координационную 

основу региональной политики в сфере психолого-педагогического 

обеспечения общего образования. Одним из механизмов управления Службой 

является система критериев эффективности деятельности Службы. В настоящее 

время критерии распространяются только на сферу общего образования 

и включают в себя такие показатели, как охват обучающихся мониторинговыми 

мероприятиями, направленными на выявление эмоционального благополучия, 

охват детей, нуждающихся в услугах ранней помощи, качество работы Службы 

по оказанию психолого-педагогической помощи обучающимся с ОВЗ 

(количество несвоевременных и ошибочных решений в сфере образования 

в отношении обучающихся с ОВЗ, наличие в образовательной организации 

психолого-педагогического консилиума как постоянно действующей 

структуры, соотношение количества обучающихся с ОВЗ, освоивших 

программы дошкольного образования, к количеству обучающихся с ОВЗ, 

начавших обучение по программам начального общего образования). Также 

ведется мониторинг уровня открытости и доступности Службы, в том числе 

в сети Интернет, и уровня системности работы Службы, в частности 

по апробации и распространению эффективных психолого-педагогических 

технологий. 

Развитие межведомственного взаимодействия включает в себя 

сотрудничество с высшими учебными заведениями на территории края, 

которые готовят специалистов Службы, по организации оптимальной 

подготовки кадров, отвечающих запросам отрасли в крае и формированию 

заказа на проведение актуальных для Службы исследований в области 

прикладной психологии, педагогики и дефектологии; актуализация механизмов 

передачи информации и взаимодействия со структурами и ведомствами, 

вовлеченными в обеспечение прав и интересов детей на территории края. 

Отдельные приоритетные направления деятельности Службы (профилактика 

суицидального риска, оказание ранней помощи детям) регламентируются 

на уровне Правительства Хабаровского края и входящих в его состав структур. 


