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Психолого-педагогическое сопровождение рассматривается как особый вид 

помощи (или поддержки) ребенку, обеспечивающий его развитие в условиях 

образовательного процесса. 

Полноценное развитие ученика на всех ступенях жизни складывается из двух 

составляющих: 

·  реализация тех возможностей, которые ребенку открывает данный этап 

возрастного развития; 

·  реализация тех возможностей, которые предлагает ему данная социально-

педагогическая среда. 

Главной целью психолого-педагогического сопровождения является 

предоставление возможности педагогу помочь каждому учащемуся быть 

успешным. Педагог должен сам владеть ситуацией, сам определять перспективы 

своего развития и тактику взаимодействия с каждым учащимся. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

1.  Оказание психологической и педагогической помощи в успешной адаптации 

каждого ребенка в новых социальных условиях; 

2.  Создание атмосферы безопасности и доверия в системе педагог – ребенок – 

родитель; 

3.  Способствовать формированию умений и навыков ребенка, лежащих в зоне его 

ближайшего развития. 

Важнейшими уровнями, на которых необходимо осуществлять сопровождение: 

1. Индивидуально-психологический, определяющий развитие основных 

психологических систем: 

- интеллектуальное развитие ребенка (уровень обучаемости, интеллектуальное 

развитие, креативность мышления; 

 - умственное развитие (уровень обученности, учебная успешность ребенка). 

2. Личностный, выражающий специфические особенности самого субъекта как 

целостной системы, его отличие от сверстников: 

- особенности взаимодействия с окружающими (социометрический статус, уровень 

тревожности); 

-мотивация. 

3. Индивидуальные особенности личности, составляющих внутреннюю 

физиологическую и психологическую основу: 
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- тип темперамента; 

- ведущая модальность. 

С психологической точки зрения психолого-педагогическая система 

сопровождения должна, прежде всего, рассматриваться как преемственность 

начального образования и среднего. Важно, чтобы индивидуальное развитие 

ребенка прослеживалось комплексно и в учебно-воспитательный процесс были 

вовлечены все участники: учитель начальных классов, классный руководитель, 

педагоги-предметники, родители ребенка, так как сопровождение представляет 

собой целостную, системно-организованную деятельность, в процессе которой 

создаются социально-психологические и педагогические условия для успешного 

обучения и развития каждого ребенка. 

Педагог-психолог решает три основные задачи: 

1.Отслеживание особенностей психологического развития ребенка на 

различных этапах обучения (диагностический минимум). Показатели развития 

ребенка сравниваются с содержанием психолого-педагогического статуса. В случае 

соответствия можно делать вывод о благополучном развитии, и дальнейшее 

развитие направлять на создание условий для перехода на следующий этап 

возрастного развития. В случае несоответствия изучается причина и принимается 

решение о путях коррекции: либо снижаются требования для данного ребенка, 

либо развиваются его возможности. 

2.Создание в данной педагогической среде психологических условий для 

полноценного развития каждого ребенка в рамках его возрастных и 

индивидуальных возможностей. Данная задача решается с помощью таких средств, 

как просвещение, активное психологическое обучение родителей, педагогов и 

самих детей, методическая помощь, развивающая психологическая работа. 

3.Создание специальных психологических условий для оказания помощи 

детям, испытывающим трудности психологического развития. Многие дети в 

пределах возрастной нормы не реализуют свой потенциал, "не берут" из данной им 

педагогической среды то, что им в принципе под силу взять. На них также 

ориентирована специальная работа школьного психолога. Данная задача решается 

средствами коррекционно-развивающей, консультационной, методической и 

социально-диспетчерской работы. 

Идея сопровождения как воплощение гуманистического и личностно-

ориентированного подходов последовательно и детально разрабатывается в 

настоящее время в работах , , Г. Бардиер и др. в трех основных плоскостях: 

ценностно-смысловые основания метода сопровождения; 

организационные модели сопровождающей деятельности; 

содержание и технологии психолого-педагогического сопровождения; 

указывает ценности, на которые опирается метод сопровождения. 
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Во-первых, это ценность психологического развития ребенка. Сопровождающий 

метод предполагает бережное отношение к психическому миру ребенка, его 

потребностям, особенностям субъективного отношения к миру и самому себе. 

Образовательный процесс не может грубо вмешиваться в ход психологического 

развития, нарушая его закономерности. Взрослые, сопровождающие ребенка, 

должны уметь жертвовать определенными социально-педагогическими целями, 

если их достижение чревато разрушением внутреннего мира ученика. 

Во-вторых, это ценность индивидуального пути развития ребенка. Несоответствие 

индивидуального статуса возрастным закономерностям и образовательным 

стандартам может рассматриваться как отклонение лишь в том случае, если оно 

грозит ребенку дезадаптацией, потерей социальной адекватности. В остальных 

случаях предпочтительней говорить об индивидуальном пути развития ребёнка, 

имеющем право на существование и самореализацию. 

В-третьих, это ценность самостоятельного выбора ребенком своего жизненного 

пути. Задача взрослых – сформировать способность и готовность воспитанника как 

к осознанию своих возможностей и потребностей, так и к совершению 

самостоятельного выбора. Взрослые должны не брать этот выбор на себя, а учить 

ребенка ставить цели и достигать их, соотнося их с целями окружающих людей и 

социальными ценностями. 

Профессиональная и личностная позиция педагога-психолога, отражающая 

ценностно-смысловую основу сопровождающей деятельности, реализуется в 

следующих принципах: 

приоритетность целей, ценностей и потребностей развития внутреннего мира 

самого ребенка; 

опора на наличные силы и потенциальные возможности личности, вера в эти 

возможности; 

ориентация на создание условий, позволяющих ребенку самостоятельно строить 

систему отношений с миром, окружающими людьми, самим собой и 

самостоятельно преодолевать трудности; 

безопасность, защита здоровья, прав, человеческого достоинства ребёнка. 

Для современных систем психолого-педагогического сопровождения характерны 

следующие организационные принципы, также составляющие его 

методологическую базу: 

комплексный, междисциплинарный, интегративный подход к решению любой 

проблемы развития ребенка; 

равнозначность программ сопровождения ребенка в проблемной ситуации и 

программ предупреждения возникновения проблемных ситуаций; 

гарантия непрерывного сопровождения развития ребенка в образовательном 

процессе; 
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информационное и диагностическое обеспечение процесса сопровождения; 

необходимость социально-педагогического и психологического проектирования в 

сопровождающей деятельности; 

рефлексивно-аналитический подход к процессу и результату психолого-

педагогического сопровождения; 

ориентация на работу в современном правовом поле. 

Что касается организационных моделей сопровождения, то отмечает, что можно 

выделить три основных вида сопровождения: 

предупреждение возникновения проблемы; 

обучение сопровождаемых методам решения проблем в процессе разрешения 

проблемных ситуаций; 

экстренная помощь в кризисной ситуации. 

Кроме того, называет еще два вида сопровождения: 

индивидуально-ориентированное; 

системно-ориентированное. 

Последнее предназначено для предупреждения возникновения проблем или 

решения проблем, характерных для большой группы детей. 

В системно-ориентированной деятельности психолого-педагогического 

сопровождения, предложенного , педагог-психолог решает три основные задачи. 

1. Отслеживание особенностей психологического развития ребенка на различных 

этапах обучения (диагностический минимум). Показатели развития ребенка 

сравниваются с содержанием психолого-педагогического статуса. В случае 

соответствия можно делать вывод о благополучном развитии, и дальнейшее 

развитие направлять на создание условий для перехода на следующий этап 

возрастного развития. В случае несоответствия изучается причина и принимается 

решение о путях коррекции: либо снижаются требования для данного ребенка, 

либо развиваются его возможности. 

2. Создание в данной педагогической среде психологических условий для 

полноценного развития каждого ребенка в рамках его возрастных и 

индивидуальных возможностей. Данная задача решается с помощью таких средств, 

как просвещение, активное психологическое обучение родителей, педагогов и 

самих детей, методическая помощь, развивающая психологическая работа. 

3.  Создание специальных психологических условий для оказания помощи детям, 

испытывающим трудности психологического развития. Многие дети в пределах 

возрастной нормы не реализуют свой потенциал, "не берут" из данной им 



педагогической среды то, что им в принципе под силу взять. На них также 

ориентирована специальная работа школьного психолога. Данная задача решается 

средствами коррекционно-развивающей, консультационной, методической и 

социально-диспетчерской работы. 

В организационной модели сопровождения , которой придерживаемся и мы, в 

качестве "базисных элементов" выделяются: социально-психологический статус – 

характеристика требований-возможностей ребенка определенного возраста, 

представляющая некий ориентир, содержательную основу для диагностики, 

коррекционной и развивающей работы; диагностический минимум (набор 

методик), позволяющий выявлять те или иные показатели развития: психолого-

педагогический консилиум как метод "сборки" целостного портрета ребёнка и 

класса и выработки стратегии сопровождения и конкретизации содержания работы. 

Данная модель достаточно универсальна и может быть использована на любом 

этапе школьного обучения. Именно от нее мы отталкивались, когда предлагали 

алгоритм (процессуальные шаги) и схематично описывали содержание программы 

психолого-педагогического сопровождения адаптации ребенка к школе в 1-ой 

части методического пособия "Адаптация к школе. Диагностика, предупреждение 

и преодоление дезадаптации". 

Однако следует заметить, что содержание и последовательность действий 

педагога-психолога в психолого-педагогическом сопровождении адаптации детей к 

школе существенно зависят от той конкретной школьной среды, в которой 

осуществляется обучение и развитие личности ребенка. Обычная массовая школа – 

одни возможности, одни ориентиры в работе. Маленькая, уютная школа – другие. 

Большое значение имеют образовательные технологии, используемые в школе, 

общие педагогические принципы, применяемые учителями. Вариативность 

программ сопровождения задают и характеристики социума, в частности, условия 

семейного воспитания, установки и ценностные ориентации родителей. Наконец, 

концептуальная база и профессиональные возможности самого педагога-психолога 

– еще одно основание для вариативности программ сопровождения. 

В то же время закономерности возрастного развития детей в этот период задают и 

некие общие ориентиры психолого-педагогического сопровождения. 

Разработка концепции развития универсальных учебных действий в системе 

общего образования отвечает новым социальным запросам. Целью образования 

становится общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся. 

Новый стандарт выделяет в качестве основных образовательных результатов 

компетенции: предметные, метапредметные и личностные. Необходимость 

измерения метапредметных компетенций и личностных качеств потребует 

создания системы диагностики результатов образовательного процесса, а 

технологии формирования и измерения указанных компетенций становятся 

основным предметом деятельности школьного психолога. В связи с этим важное 

место в образовательном процессе занимают психическое здоровье учащихся, 

индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически 

безопасной и комфортной образовательной среды. Введение нового стандарта 

общего образования существенно изменяет всю образовательную ситуацию в 

https://pandia.ru/text/category/variatciya/


школе, определяя точное место формам и видам приложения психологических 

знаний в содержании и организации образовательной среды школы, что делает 

обязательной, конкретной и измеримой деятельность школьного психолога как 

полноценного участника образовательного процесса. Работа психолога, таким 

образом, становится необходимым элементом системы управления 

образовательным процессом школы, поскольку результаты его деятельности 

предполагают оценку качества обучения в школе по ряду обязательных критериев. 

Введение указанных критериев определяет весь процесс модернизации психолого-

педагогической подготовки участников образовательного процесса. 

Психологическое сопровождение традиционно охватывает всех участников 

образовательного процесса: учащихся, родителей и педагогов. Психолог отвечает 

за разработку модели психолого-педагогического сопровождения введения 

стандартов. 

Основные формы сопровождения Содержание деятельности педагога-психолога 

конкретизируется в двух плоскостях – обязательных видах деятельности и 

дополнительных. В любом случае должен быть обеспечен минимум 

психологического сопровождения участников образовательного процесса. При 

наличии запроса со стороны педагогического коллектива, администрации или 

родителей психолог может осуществлять дополнительные виды работ, либо 

переадресовывать обратившихся с запросом в соответствующие службы 

психологопедагогической и медико-социальной помощи, специализирующиеся на 

решении данных проблем. В последнем случае психолог должен представить 

исчерпывающую информацию о том, где и как можно получить данную 

консультационную услугу. К обязательным видам деятельности педагога-

психолога при сопровождении образовательного процесса относятся: 

консультирование, диагностика, развивающая и коррекционная работа, 

профилактика, экспертиза, просвещение.  

- Консультативная деятельность – это оказание помощи обучающимся, их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам и другим 

участникам образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и 

обучения посредством психологического консультирования. Цель: оптимизация 

взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса и оказание 

им психологической помощи при выстраивании и реализации индивидуальной 

программы воспитания и развития. Консультация психолога – процесс обоюдного 

создания особых отношений взаимного сотрудничества психолога-консультанта со 

своим клиентом, которые позволяют разобраться в себе, своем поведении, чувствах 

и мыслях, получить новые знания в области психологии. Психологическое 

консультирование, помогает правильно понимать себя, должным образом 

оценивать свои мысли и поступки, узнать и использовать во благо свои сильные и 

слабые стороны, принимать правильные решения и нести за них ответственность, 

вырабатывать и претворять в жизнь дела, которые позволяют максимально 

эффективно управлять ей и делать ее лучше.  

Необходимо учитывать, что речь идет о помощи участникам 

воспитательнообразовательного процесса, не имеющим патологических 

нарушений, т.е. находящимся в рамках медико-биологической нормы, но 

встретившимся с какими-либо трудностями психологического характера. Это 



могут быть проблемы детей (неуверенность в своих силах, негативизм, страхи и 

пр.), учащихся (школьная дезадаптация, неуспеваемость, отклоняющееся 

поведение), взрослых (утрата смысла жизни, низкая самооценка, конфликтные 

отношения с окружающими, нарушение детско-родительских отношений). К 

методам психологического консультирования относить: а) дискуссионные методы; 

б) игровые методы (дидактические и творческие игры, в том числе деловые, 

ролевые); в) сенситивный тренинг (тренировка межличностной чувствительности и 

восприятия себя как психофизического единства).  

Работа с детьми может осуществляться как в индивидуальной, так и в групповой 

форме. Основными методами такой работы могут быть арттерапия, игровая 

терапия, сказкотерапия. Игровая терапия – это метод психотерапевтического 

воздействия на детей и взрослых с использованием игры. В основе различных 

методик, лежит признание того, что игра оказывает сильное влияние на развитие 

личности. Арттерапия – специализированная форма психотерапии, основанная на 

искусстве, в первую очередь изобразительном, и творческой деятельности. 

Основная цель арттерапии состоит в гармонизации развития личности через 

развитие способности самовыражения и самопознания. Сказкотерапия – метод, 

использующий сказочную форму для интеграции личности, развития творческих 

способностей, расширения сознания, совершенствования взаимодействия с 

окружающим миром. При работе с родителями продуктивными будут не отдельные 

мероприятия, а целостная системная работа, имеющая своей целью повышение 

психологической компетентности матерей и отцов. Такая работа осуществляться 

через информирование родителей на собраниях в школе. Другими вариантами 

работы с родителями является разработки своеобразных «учебников» для 

родителей, в которых очень коротко предлагалась необходимая родителям 

психологическая информация. Работа с родителями осуществляется психологом и 

таким методом, как психологический тренинг. Тренинг взаимодействия родителей 

и детей строятся на различной концептуальной основе (психодинамической, 

поведенческой, гуманистической и др.). Такие тренинги позволяют расширить 

возможности понимания своего ребенка, улучшить рефлексию своих 

взаимоотношений с ним, выработать новые более эффективные навыки 

взаимодействия в семье. Работа с педагогами ведется с помощью социально-

психологического тренинга. Это наиболее распространенный метод 

психосоциальных технологий, позволяющий рефлексию собственного поведения 

соотносить с поведением других участников группы. Тренинги позволяют 

активизировать, скорректировать навыки общения, расширить поведенческий 

репертуар, дают ориентиры возможного поиска эффективного взаимодействия 

партнеров. Консультирование, проводимое в Лицеи им. Г.Ф. Атякшева: 

Консультации с родителями дошкольников – подготовка к школе; Консультации с 

родителями детей имеющих проблемы в общении и обучении; Консультации с 

детьми, имеющими проблемы в общении и обучении; Консультации с педагогами 

по запросу.  

- Диагностика. Цель: получение информации об уровне психического развития 

детей, выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса. Итог любой психологической 

консультации подразумевает решение тех или иных проблем, связанных с 



психологическим состоянием консультируемого. Обращаясь за помощью к 

психологу, человек, прежде всего, рассчитывает на получение квалифицированных 

советов, рекомендаций к действию, понимания и поддержки. Предварительный 

анализ личности консультируемого поможет выявить основное направления для 

последующей работы психолога, а также четко сформировать цели и задачи, 

которые следует поставить для решения проблемы респондента. С научной точки 

зрения психологическая диагностика детей – это одна из областей психологии, 

применяющая различные методы тестирования и измерения особенностей 

личности для выявления и диагностирования истинного психологического 

состояния человека с интеграцией и анализом результатов. Среди существующих 

методов психологической диагностики подростков и детей можно выделить 

наиболее часто используемые – на основе косвенного или прямого наблюдения, 

объективные, опросные (анкета, интервью), экспериментальные. Все эти методы 

имеют одну конечную цель – понять, на какие аспекты психологического 

состояния респондента следует обратить внимание. Какой из методов рационально 

применить, психолог решает в каждом отдельном случае в зависимости от задач и 

объекта исследования. Любое психодиагностическое обследование детей включает 

в себя несколько этапов. В первую очередь это сбор данных, анализ и 

интерпретация полученной информации, а также составление психологического 

диагноза и прогноза. Психологическая диагностика детей позволяет выявить 

индивидуально - психологические особенности ребенка, а также оценить уровень 

его личностного и интеллектуального развития. Так как основные качества 

человека закладываются еще в раннем детстве. Именно на этом этапе родителям 

стоит обращать особое внимание на поведение своего ребенка и при 

возникновении сложных ситуаций искать способы их решения. Психологическая 

диагностика подростков, поможет найти основную причину существующих 

проблем и устранить их при помощи современных и действенных методов.  

Коррекционная и развивающая работа. Цель коррекционно-развивающей работы 

заключается в составлении системы работы с учащимися, испытывающими 

трудности обучения и адаптации. Коррекционную и развивающую работу 

рекомендуется планировать и вести с учетом направлений и особенностей 

конкретного образовательного учреждения, специфики детского коллектива, 

отдельного ребенка. Если в коррекционной работе психолог имеет определенный 

эталон психического развития, к которому стремится приблизить ребенка, то в 

развивающей работе он ориентируется на средневозрастные нормы развития для 

создания таких условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для 

него уровень развития. Развитие ребенка в пределах возрастной нормы не 

исключает наличие тех или иных проблем. В познавательной, эмоциональной, 

мотивационной, волевой, поведенческой и т.п. сферах, это и будет объектом 

коррекционной и развивающей работы психолога. Психологическая коррекция – 

активное воздействие на процесс формирования личности и сохранение ее 

индивидуальности, осуществляемое на основе совместной деятельности педагогов, 

психологов и других специалистов. Развивающая работа ведѐтся по основным 

направлениям: развитие познавательной сферы учащихся: внимания, воображения, 

мышления, памяти и т.д.; снятие тревожности, формирование адекватной 

самооценки; развитие навыков самоорганизации и самоконтроля; повышение 

сопротивляемости стрессу; актуализация внутренних ресурсов.  



Профилактика. Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и 

взаимодействии участников воспитательно-образовательного процесса. 

Психологическая профилактика – деятельность по предупреждению возможного 

неблагополучия в психическом и личностном развитии учащихся и созданию 

психологических условий, максимально благоприятных для этого развития. Под 

психологической профилактикой понимается целенаправленная систематическая 

совместная работа специалистов, педагогов и родителей: – по предупреждению 

возможных социально-психологических проблем у детей; – по выявлению детей 

группы риска (по различным основаниям); – по созданию благоприятного 

эмоционально-психологического климата в педагогического климата в 

педагогическом и детском коллективах. Психопрофилактическая диагностика 

осуществляется в форме: – скрининг-обследования всех детей с использованием 

метода экспертных оценок с целью выявления детей группы «психологического 

риска» и заключения о необходимости дальнейшей психокоррекционной работы с 

ним; – устного и письменного опросов педагогов и родителей с целью уточнения 

социальной и образовательной ситуации развития и ребенка, а также выявления 

факторов, определяющих его попадание в категорию детей группы 

«психологического риска». При неблагоприятных социальных условиях 

(гиперопеке, дефиците эмоционального контакта и др.), особенно на базе 

врожденного нарушения или типа ВНД (наиболее существенными являются такие 

параметры темперамента, как реакция на новые стимулы, приспособляемость, 

интенсивность эмоций и качество настроения), возможно появление отклонений в 

формировании личности. Профилактика отклонений в формировании личности. 

Под отклонениями в формировании личности (ОФЛ) подразумевается не только 

задержки в возникновении соответствующих новообразований личности (носящие 

пролонгированный характер и сочетающиеся с регрессивной защитной позицией), 

но и появление их искаженных форм и чисто негативных новообразований. 

Первым признаком ОФЛ является эмоциональное выпадение ребенка из контакта с 

окружающими людьми, из коллектива сверстников (если оно обусловлено 

нарушением свойств эмоциональной регуляции: ситуативности, адекватности, 

избирательности, предметности и т.д.). Для них характерно неудовлетворенное 

эмоциональное состояние, которое выражается: – в расхождении эмоциональной 

привлекательности и значимости сверстника; – в затруднениях в процессе 

реализации своей стратегической линии общения с ровесниками; – в 

формировании целого комплекса механизмов психологической защиты; – в 

формировании механизмов неустойчивой или акцентированной адаптации; – в 

освоении пассивно или активно-оборонительной позиции в социуме на фоне 

развития «небезопасно-сопротивляющегося» или «небезопасно-избегающего» типа 

взаимоотношений и привязанностей к близким людям. Обязательно: Работа по 

адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) к 

условиям новой социальной среды: – анализ медицинских карт (карта «История 

развития ребенка») вновь поступающих детей для получения информации о 

развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы риска, требующих 

повышенного внимания психолога; – групповые и индивидуальные консультации 

для родителей вновь поступающих детей; – информирование педагогов о 

выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью оптимизации взаимодействия 

участников воспитательно-образовательного процесса. Дополнительно: 

Отслеживание динамики социально-эмоционального развития обучающихся. 



Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ОУ. 

Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива. 

Декада по профилактике употребления психоактивных веществ. Профилактическая 

работа осуществляется посредством включения во все виды работ психолога. Это 

происходит и на развивающих занятиях, и на консультациях, и при проведении 

психологической диагностики.  

- Просвещение. Цель: создание условий для повышения психологической 

компетентности педагогов, администрации ОУ и родителей, а именно: – 

актуализация и систематизация имеющихся знаний; – повышение уровня 

психологических знаний; – включение имеющихся знаний в структуру 

деятельности. Психологическое просвещение является разделом профилактической 

деятельности специалиста-психолога, направленной на формирование у населения 

(учителей, воспитателей, школьников, родителей, общественности) 

положительных установок к психологической помощи, деятельности психолога-

практика и расширение кругозора в области психологического знания. Главная 

задача и смысл психологического просвещения заключается в том, чтобы 

знакомить учителей, воспитателей, родителей с основными закономерностями и 

условиями благоприятного психического развития ребенка, популяризовать и 

разъяснять результаты психологических исследований. Психологу важно 

формировать у людей потребность в психологических знаниях и желание 

использовать их в работе с родителями и ребенком или в интересах развития 

собственной личности, а также достичь понимания необходимости практической 

психологии и работы психолога в детском саду, учебных заведениях и в различных 

частных и государственных учреждениях. Для психологического просвещения 

психолог использует различные способы: – вербальные (беседа, лекция, 

тематический семинар, выступление по радио, на телевидении); Интернет и 

размещение тематической информации на web-сайтах и т. п. Психологическое 

просвещение выполняет следующие четыре задачи: – формирование научных 

установок и представлений о психологической науке и практической психологии 

(психологизация социума); – информирование населения по вопросам 

психологического знания; – формирование устойчивой потребности в применении 

и использовании психологических знаний в целях эффективной социализации 

подрастающего поколения и в целях собственного развития; – профилактика 

дидактогений (реакции, дающая сдвиг в настроении личности и коллектива до 

болезненного состояния) Обязательно: Проведение систематизированного 

психологического просвещения педагогов. Проведение систематизированного 

психологического просвещения родителей в форме родительских собраний, 

круглых столов и пр. с обязательным учетом в тематике возраста детей и 

актуальности рассматриваемых тем для родителей. Создание информационных 

уголков по типу «Советы психолога» 

 

 


